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Б. Я. Слободчиков и В. Г. Стройкива

Влияние азота, фосфора и железа на развитие 
фитопланктона в озере Севан

Значение фитопланктона, являющегося одним из первоисточни
ков органического вещества в водоеме, исключительно велико. Це
лый ряд пищевых цепей начинается с фитопланктона. Фитопланктон, 
наряду с органическим детритом и бактериями, является одним из 
компонентов питания зоопланктона, который, служа пищей нс толь
ко животным бентоса, но и рыбам, в значительной степени обуслов
ливает продуктивность водоема.

Фитопланктон озера Севан, как показали работы К. С. Влади
мировой [1] и В. Г. Стройкиной [2], небогатый. Из экспериментальных 
работ К. А. Гусевой [3. 1,5) известно, что для развития зеленых во
дорослей (особенно протококковых), в первую очередь, необходим 
•азот, для диатомовых—кремний и железо. Большое влияние на раз
витие фитопланктона оказывает также фосфор.

Какие же из основных биогенных элементов лимитируют раз
витие фитопланктона в озере Севан? Для разрешения данного воп
роса авторами настоящей статьи в 1919 и 1950 гг. было проведено 
120 опытов, из которых 38 преследовали цель—выявить значение 
азота, 31—фосфора, 7—железа, 38—совместного действия азота и 
фосфора и 6—совместного действия азота и железа на развитие 
фитопланктона в озере Севан.

Биологические материалы обработаны В. Г. Стройки нон, гидро
химические—Б. Я. Слободчиковым.

Методика и материалы

В основу опытов был положен метод так называемой „гидро
биологической производительности* А. Францева [6|. видоизмененный 
нами, исходя из конкретных условий севанской действительности.

В банки белого стекла, емкостью 0.7 л, наливалась пропущен
ная через бумажный фильтр севанская вода, в которую вводилось 
точно просчитанное количество планктонных водорослей. Затем в 
пробы добавлялся азот или фосфор, или железо, или эти элементы 
в комбинации. Азот добавлялся в форме KNO,. фосфор—КИ-РО4 и 
железо-Pe^SOJ. Количество азота, вводимого в пробы, колеба
лось от 0,5 до 2,0 мг, фосфора—от 0,03 до 2,00 мг и железа—от 0,05 
до 1,50 мг. В контрольную пробу вводились только водоросли, без 
добавления солей. Банки герметически закупоривались и в дере-
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винных стойках с грузом, в целях максимального приближения 
условий опытов к естественным, опускались в озеро на глубину 10 м, 
где и выдерживались от 5 до 20 суток.

По окончании срока экспозиции пробы вынимались. В каждой 
пробе определялось содержание ранее введенных биогенных эле
ментов. Затем пробы фиксировались формалином и обрабатывались 
отстойно-счетным методом. При подсчете принимались во внимание 
только те формы фитопланктона, которые были введены в пробу 
в начале опыта. При всех опытах вводились лишь севанские расти
тельные организмы в количестве от 1383 до 11918 клеток. АрЬапо- 
Шесе и Во1гуососси5 подсчитывались по колониям, а все остальные 
формы—по клеткам.

Так как в первую очередь нас интересовало выяснение факто
ров, ограничивающих развитие зеленых водорослей, то постановка 
опытов была приурочена ко времени наиболее богатого развития 
этой группы в озере.

Результаты экспериментальных работ по выяснению влияния 
различных концентраций биогенных элементов на развитие фито.֊ 
планктона излагаются ниже.

а) Действие азота

Первая серия опытов проводилась с 5 по 15/711-1949 г. Азот 
вводился в пробы в концентрации 0,2; 0,5: 1 ,и и 2,0 мг. В каждую 
пробу было введено 11918 растительных организмов. Температура 
воды за время экспозиции проб колебалась от 16,4 до 19,0°. В ис
ходной воде азот отсутствовал. Результаты опытов приведены 
в таблице 1.

Вторая серия опытов по выяснению действия азота на развитие 
фитопланктона проводилась в то же время года и отличалась от 
первой лишь продолжительностью экспозиции, в течение которой 
температура волы колебалась от 16,4 до 18,6е. Срок экспозиции- 
20 суток, с 5 по 25/711-1949 г. Результаты второй серии опытов 
приведены в таблице 2.

Анализируя данные двух серий опытов, характеризующих 
действие азо га на развитие фитопланктона в начале летнего перио
да, мы видим, что последний оказывает различное влияние на те или 
иные группы водорослей. Диатомовые водоросли на добавку азота 
реагировали в большинстве случаев отрицательно. Так, например,, 
в первой серии опытов при десятисуточной экспозиции количество 
диатомовых водорослей, развившихся в контрольной пробе без азо
та, превысило таковое в пробах с искусственной добавкой азота. 
При двадцатисуточной экспозиции лишь Аз1еНопе11а дала пышное 
развитие при добавке азота в 0,20 мг. При добавках же азота 0,5; 
1,0 и 2,0 мг развитие Л5(ег1опе11а не только не увеличивалось, но 
даже прекращалось. На нетребовательность данной формы к азоту
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указывает Гусева (4], устанавливающая оптимальную дозу азота 
в форме Са(№03)։ для се развития в 0,20 мг/л.

Таблица I

Дайствйе различных концентраций азота на развитие фитопланктона в севанской 
воде при экспозиции в 10 суток, с 5 по 15,‘УП-1949 г.

Название 
водорослей

Контроль Количество водорослей при добавках 
азота в мг

было 
водо

рослей

стало 
недо

рослей
0.2 0.5 1.0 2,0

Диатомовые
А$1спопе11з 11160 27(ХЮ 13800 23450 20800 4600
СускЛсПа 70 300 3(Х) 1400 — 1200
5(срНлпо<И$саэ 
Сннезеленые

90 — 600 450 —

АрпапоФесе

Зеленые
10 145 6=00 1400 4500 6880

Во1гуососсп$ 10 ж_ 600 —
РапбоПпа *0 240 — — —— 3200
Дпк1.ч։гойе5։пи5 50 <900 5409 7000 9450 I24UO
61оеососсик 168 — 8400 ж. 16000 —
О1с1уо$р1։аег1ип1 120 — —. 5КОО 78000 —■
ОосузНв $р. $р. 160 20400 — 36000 16000

Всего 11918 28585 56409 84250 165200 44280

Остат. азота в мг — — 0.0 0.15 0.5
7

0.95
'аблица 2

Действие различных концентраций азота на развитие фитопланктона в севанской 
воде при экспозиции п 20 суток, с 5 по 25/V11 -1949 г.

Название 
водорослей

Контроль Количество водорослей при добавках 
азота в мг

было 
водо

рослей

стало 
водо

рослей
0,2 0.5 1,0 2.0

Диатомовые
Aslcrionclla 11160 11550 64600 1125 1050 715
Cydolclla 70 160 1425 — 525
Stephanndiscu.v

Синезеленые
90 700 — —

Aphanothece
Зеленые

10 — 5225 3100 — —

Bol гуоcoccus 10 —• —
Anfclslrode-smus 50 142 950 5700 9975 390G0
GlOeOCOCCUS 168 476 — — — —
Diciyosphaeriiiiii 120 240 — — —
Oocystis $p. sp. НЮ 140 1476 3276 21000 27800

Beer n 11838 13408 73676 13201 32550 67515

Остат.азотав мг — 0,0 0,0 следы 0,0



6 Б. Я. Слободчиков и В. Г. Стройкиив

По иному реагируют на добавление азота синезеленые и зеле՜ 
пыс водоросли.

Синозеленая—АрНапоЖесе—давала увеличение числа колоний 
при различных добавках азота при экспозиции в 10 суток от 140 
до 690 раз, я при экспозиции в 20 суток—до 522 раза. По при двад- 
цатисуточной экспозиции в пробах с добавлением азота в 1,0 и 2,0 мг 
АрйапоМесе отмирала. Прекращалось развитие АрЬапоНгесе при 
двадцатисуточной экспозиции и в контрольной пробе, в то время 
как при десятисуточной экспозиции развитие ее в контрольной про
бе нс прекращалось и достигало увеличения в 14,5 раза.

Не менее активно реагируют на добавку азота и зеленые во
доросли. По данным контрольной пробы большинство зеленых водо
рослей без добавления азота при десятисуточной экспозиции отми
рало, тогда как в пробах с введением азота численность их по 
сравнению с заранее известным исходным количеством возрастала 
примерно в 583 раза.

Величину прироста синезеленых и зеленых водорослей в зави
симости от различных концентраций азота и продолжительности, 
экспозиции приводим в таблице 3.

Таблица 3

Прирост синезелеиыхя зеленых водорослей яри различных 
дозах азота

Содержанке 
?Юз в мг

Сяяезелеяые Зеленые
Прирост Прирост

через
10 суток

через
20 суток

через
10 суток

через
20 суток

0
0,2
0,5
1,0
2,0

14,5
600,0
140,0
450,0
688,0

0 
522,0 
310,0

0
0

1,9
583,0
97,0

233,2
107,0

Ь7
4,1

15,2
52,6

113,4

Данные таблицы 3 показывают, что для развития синезеленых 
водорослей наиболее благоприятной концентрацией азота было со
держание последнего, независимо от срока экспозиции, в 0,2мг. 
Для зеленых при экспозиции в 10 суток данное содержание азота 
также было оптимальным. При экспозиции же в 20 суток макси
мальное развитие зеленых водорослей наблюдалось при концентра
ции азота в 2,0 мг.

Длительность экспозиции определяет большее количество ге
нераций и разнообразное взаимодействие всех происходящих в про
бе процессов, поэтому результаты действия различных концентра
ций азота при длительной экспозиции опыта выражены менее ясно, 
чем при более короткой. Так, АрИапоШесе, очень хорошо разви
вавшаяся при десятисуточной экспозиции, отмирала при двадцати
суточной экспозиции. У зеленых отмирания не наблюдалось, но 
интенсивность нарастания падала.
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Третья серия опытов по выяснению роли азота на развитие 
растительных организмов была проведена в конце летнего периода. 
Качественный состав фитопланктона в это время года в значитель
ной степени отличался от такового в начале летнего периода.

В фитопланктоне в конце лета из диатомовых почти полностью 
отсутствовала Asterionella, из зеленых —Botryococcus, Pandorina. Среди 
сивезеленых появлялся Gloeocapsa.

Третья серия опытов с экспозицией в 20 суток проводилась 
с 16/VI1I по 5/IX-I949 г. В пробы озерной воды было добавлено 
0,05: 0,1; 0,3; 0,5; 0,7; 0,9: 1,0; 1.2; и 1,6 мг азота в форме KNO:: и 
3039 растительных организмов. МН4, NO2 и ХО3 в озерной воде 
отсутствовали. Пробы выдерживались на глубине Юм. Температура 
воды за время опыта колебалась от 15,6 до 18,8°.

Результаты опытов приведены в таблице 4.
Как и следовало ожидать, диатомовые водоросли слабо реаги

ровали на прибавление к севанской воде того или иного количества 
азота. Иное влияние оказывал азот на развитие зеленых и синезе
леных водорослей. Количество синезеленых и зеленых водорослей 
непрерывно возрастало по мере увеличения концентраций азота.

Благоприятное действие азота на развитие зеленых водорослей 
подтверждается также данными контрольных проб, в которые азот 
не добавлялся. В них нс только не наблюдался прирост раститель
ных организмов, но для целого ряда видов Oocystis, Dictyosphae- 
rium, Gloeococcus имело место сокращение количества. Данные 
о степени прироста фитопланктона в зависимости от концентрации 
азота приводятся в таблице 5.

Анализ проб на содержание азота после 20-суточпой экспози
ции показал, что азот в процессе жизнедеятельности фитопланктона 
потребляется почти полностью. Так, в большей части проб было 
констатировано отсутствие азота, и лишь в пробах с добавкой азота 
в 1,20 и 1,60 мг азот присутствовал в первом случае в виде сле
дов, во втором—в количестве 0,20 мг.

Четвертая серия опытов была проведена в конце лета 1950 г. 
с 5 по ’<5/5/111-

Результаты опытов приведены в таблице 6.
Данные опытов 1950 г. подтверждают благоприятное действие 

азота на развитие синезелеиых н зеленых водорослей в севанской воде.
б) Действие фосфора

В большинстве озер фосфор лимитирует развитие раститель
ных организмов. Содержание его в природных водах обычно исчис
ляется сотыми и тысячными долями мг.

Воды Севана исключительно богаты фосфором [7|. Однако мы 
все же сочли нужным, путем добавления различных его концентра
ции, проследить действие его на развитие фитопланктона в водах 
Севана, характеризующихся целым рядом особенностей ионного 
состава, несвойственных большинству водоемов СССР.
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Действие различных концентраций азота ла развитие фитопланктона

Название 
водорослей

Контроль Количество водорослей

было водо
рослей

стало 
водорослей 0,05 0,1 0,3

Диатомовые
СускнеИа 111 64 94 72 100
51ер1։апо1Й5си$ 67 ио 102 108 94
Синезеленые

АрЬапоЖесс 273 299 450 430 765
61оеосар5а 1700 20М 2116 4500 3720

Зеленые
Апк1я։го<1с5>п։15 — •1000 4700 6028 5590
61оеососси$ 252 М2 308 • 6020 —«•
Оосу$115 5р. $р. 216 104 1200 1376 1176
Р1с1уЬ$рйасг1ип։ 420 — 630 2130 2190

Всего 3039 6770 12372 20664 19635
Остаток азота в мг - 0,0 0,0 0,0

Нами било проведено три серии опытов. Первая серия была 
проведена в летний период, с 5 по I5/V1I-1949 г. В исходной 
воде содержалось 0,88 мг НРО։. Количество фитопланктона, вводи
мого одновременно с добавлением фосфора от 0,20 до 4,00 мг, рав
нялось в каждой пробе 11918 клеткам. Экспозиция —10 суток. Темпе
ратура воды в озере за время экспозиции колебалась от 16,4 
до 19,0°.

Результаты опытов приведены в таблице 7.
Сопоставление развития фитопланктона в контрольной пробе 

с таковым в пробах с искусственным увеличением фосфора пока
зало, что последний не стимулировал роста фитопланктона. Более 
того, высокое содержание его задерживало развитие водорослей.

Вторая серия опытов с добавлением фосфора проводилась ана
логично первой. Различие заключалось лишь в сроках экспозиции. 
Пробы выдерживались не 10, а 20 суток (с 5 по 25/V11-1949 г.). 
За время экспозиции проб температура воды в озере колебалась 
от 16,4 до 18,6°. Результаты опытов даны в таблице 8.

При длительной экспозиции проб добавление фосфатов, так же 
как и в первой серии опытов, не стимулировало развития фитопланк
тона. Более того, высокая концентрация их прекращала развитие 
фитопланктона.

При содержании НР0о равном 4,58 мг, количество водорос
лей сократилось с 11918 до 1270.

Третья серия опытов, проведенная с 16 VIII по 5 IX-1949 г. ха
рактеризует влияние фосфора на развитие растительных организмов 
в конце летнего периода, когда в составе фитопланктона отсутство-
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при добавках азота в мг

Таблица 4 
в севанской воде при экспозиции в 20 суток, с 16 VIII по 5/1Х-1949 г.

0,5
1
• 0,7 0,9 1,0 1,2 1,6

340 290 274 160 211 177
217 219 200 212 104 109

1220 3100 3311 4650 7042 7710
9750 11750 IX) 10 13725 17915 16215

6800 6960 6466 9942 1300 141000
6860 8232 5963 20076 22400 17220
1330 1472 9268 9064 1179 1132
347$ 3342 -1896 5387 5050 2118

29992 35665 39388 63216 55201 185681
0,0՜ 0,0 0.0 0,0 следы 0,2

вали из диатомовых водорослей Asterionella, из зеленых—Batryo- 
coccus и Pandorina.

Таблица 5
Прирост водорослей в севанской воде в зависимости от 

концентрации азота

Концентрация 
NO, и мг

Прирост

лнатомпвые синезеленые зеленые

0,0 0 1,2 0
0,05 1,1 1,2 2,0
0,1 1.0 2,4 3,3
0,3 1,1 2,2 1,9
0,5 3,1 5,5 3,9
0,7 2,8 7,1 4,2
0,9 2,6 6,2 5,6
1,0 2,0 9,3 9,4
1,2 1,7 12,0 10,5
1,6 1,6 12,1 9,0

В отличие от первых двух серий фосфаты при третьей серии 
■опытов вводились в пробы с озерной водой в значительно меньшем 
количестве. Естественное содержание НРО։ в севанской воде рав
нялось 0,337 мг/л. Экспозиция проб продолжалась 20 суток, в тече
ние которых температура воды в Севане колебалась от 15,6 до 18,8'.

Результаты опытов приведены в таблице 9.
Данные таблицы 9, так же как и в первых двух сериях опы

тов, подтверждают, что высокое содержание фосфора на развитие 
фитопланктона в пробах действовало угнетающе.
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Действие различных концентраций азота на развитие фитопланктона в севанской 
воде при экспозиции в 20 суток, с 5 по 26'7111-1950 г.

Таблица 6

Группа 
водорослей

Контроль Количество водорослей при добавках 
азота в мг

было 
йоло- 
ростсй

стало 
водо

рослей
0.05 0,1 0,5 1.2 1,5 2,0

Диатомовые 97 380 4200 — 525 — 71
Синезеленые 270 38-1 7500 9930 24’75 26580 28460 36875
Зеленые 1016 788 9000 11692 22410 52382 50079 .53922

Всего 1383 1552 20700 21622 47215 79487 78539 90869

ской поде при экспозиции в 10 суток, с 5 по 15՛VI1-1919 г.

Таблица 7
Действие различных концентраций фосфора на развитие фитопланктона в севан

Название 
водорослей

Контроль е • 
fig

—' LJ -

Количество водорослей при 
добавлении ПРО, в мг

было 
водо

рослей

стало 
водо

рослей
... ьо 2,0 4,0

Диатомовые
AslerioneHa 11160 27000 0,880 7350 6400 1425 3600
Cycloiella 70 300 0,880 ——
Sieph апо discus 90 — 0,880 — — — —
Синезеленые

Aphanothece 10 1450 0,880 1650 ’000 192 —

Зеленые 

Botrvocorcus 10 0,880
Pandorina 80 240 0,880 — —— — —
Ankisirodesmus 50 900 0,880 300 120 715 288
Glorococcus 168 — (1.880 150 — 97 216
Diclyosphaerium 120 — 0,880 — 200 315 —
Oocystis sp. sp. 160 — 0,880 5400 800 — 314

Beer о 11918 29890 — 14850 8520 5744 4418
Ост ат. НРО,вмг — — — 0,920 1,818 2,777 4,521

в) Действие железа

Опыты по выяснению действия железа на развитие фитопланк
тона были проведены нами с 5 по 25/VIII-1950 г. Железо в форме 
Ре2 (>О«)3 вводилось в пробы в количестве от 0,5 до 1,50 мг. Пробы 
выдерживались в течение 20 суток на глубине 8 м. Температура 
воды за время опытов колебалась от 15,6 до 18,8°. В исходной воде 
соединения железа отсутствовали. Резулыаты опытов приведены 
в таблице 10.
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Действие различных концсптрзпмй фосфора на развитие фитопланктона и севан
ской воле при экспозиции в 20 суток, с 5 по 25,711-194'9 г.

Таблица 8‘

Название 
водорослей

Контроль

Ьс
те

ст
в 

со
ае

рж
. 

Н
РО

,_
__

_ Количеств'» водорослей при 
добавлении ПРО, в мг

било 
водо

рослей

стало 
водо

рослей
0,2 1,0 2,0 3,7

Диатомовые
АЦепстеИа 11160 11550 0,880 5400 16250 10800 750
СускЯеНп 70 .Ю<‘ 0,880 —— •— — —
51ер||апо||1»са« 90 — 0,880 — — —•

Синезеленые
АрЬапи11։есе 1«» — 0,880 — 1500 1125 200

Золеные
ВоНуососсиэ 10 0,880 _ _
РлпЗог1па ко — 0,880 — — —— •—
Апк!«1гш1сяпич 50 142 0,8* 1200 750 1000 320
(ИПСОСОС1'11$ 168 476 0,880 — — — —-
1)։е1уочр11ас։Шн| 120 140 0,8* — — — —
Оосук1й $р. 8р. 160 140 1 о,*и 1800 700 —

Всего 11918 13408 — 8700 19950 13325 1270

Ост ат. НРО, в мг —- — I 0,920 1,854 1 2,702 4,462

Данные таблицы 10 говорят о высоком стимулирующем дейст
вии железа на развитие фитопланктона в севанской воде. Так, на
пример, общее количество клеток при добавке всего лишь 0,05 мг 
железа увеличилось по сравнению с контролем в 17,2 раза, а при 
добавке 1,50 мг железа больше чем в 47 раз.

Наиболее ярко влияние железа выразилось в отношении раз
вития синезеленых и зеленых водорослей.

г) Совместное действие азота и фосфора

Для выяснения совместного действия азота и фосфора на раз
витие севанского фитопланктона нами были проведены четыре се
рии опытов в начале и конце летнего периода. Экспозиция пробы 
продолжалась от 5 до 20 суток.

Первая серия опытов была проведена с 16 VIII по 5/1Х-1949 г. 
Срок экспозиции 20 суток. В пробы азот добавлялся в количестве 
от 0,05 до 2,00 мг. В исходной севанской воде азотистые соединения 
отсутствовали. Естественное содержание ПРО, в севанской воде рав
нялось 0,337 мг/л. Кроме того, одновременно с азотом в пробы до
бавлялся фосфор от 0,03 до 2>(Ю мг. Температура воды за время 
опытов колебалась от 15,6 до 18.8 .

Результаты опытов приведены в таблице 1!.
Во всех опытах при совместном введении азота и фосфора на

блюдался значительный прирост фитопланктона по сравнению с кон
трольной пробой. Развитие, однако, протекало весьма своеобразно,
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наибольший прирост имел место при добавке азота в количестве 
от 0,5 до 2,0 мг, фосфора—от 0,5 до 0,25 мг. Огромное увеличение 
численности давали .\phanothece, особенно в пробах 4 и 5, .‘-\nkistro- 
беэтпз—в пробах 5, б и 7, О1оеососси8—в пробах 5 и 6, бсепейезтиэ 
(который попал в воду, очевидно, в виде спор)—в пробах 3 и 4.

Таблица 10

Действие различных концентраций железа на развитие фитопланктона в севанской 
воле при экспозиции в 20 суток, с 5 по 25Д’Н1-1950 г.

Название 
водорослей

Контроль Количество водорослей при 
добавлении железа в мг

было 
водо

рослей

стало 
водо

рослей
0,05 0,50 1,50

Диатомовые
CyclOJella 50 55 390 415 3150
Siephanodlscus 22 — — 4150 2450
Сннезеленые

Aphanothece 
Glococapsa

95 70 3276 66-10 10150
175 314 — — •1200

Зеленые
Botryocdccus 10 _ _ 390 —֊ —
Anklstrodesiniis 315 372 2730 2490 —
Gloeococcns 23 5 1726 6225 7О0
Oocvstis sp. sp. 35 НО 4524 10-105 10150
NephrocythiHi 9 240 —• 830 3850

Beer о 734 1166 I 13036 31156 34650

Остаток железа Железо выпало из раствора

Общее увеличение фитопланктона в зависимости от различных 
концентраций азота и фосфора, по сравнению с исходным количе
ством, колебалось от 5 до 55 раз.

Вторая, третья и четвертая серии опытов были проведены в пе
риод господства в планктоне диатомовых с целью еще раз прове
рить влияние повышенных концентраций азота и фосфора на эту 
группу водорослей.

Результаты опытов приведены в таблице 12.
Данные таблицы говорят о слабом действии различных кон

центраций азота и фосфора на развитие диатомовых водорослей. 
При экспозиции проб в течение 5 суток только 81ерЬапосМ5сиБ да
вал в некоторых пробах небольшое увеличение числа клеток по 
сравнению с контролем, а СускйеИа и А$1ег1опе11а лучше чувство
вали себя в контрольной пробе без добавления азота и фосфора.

При экспозиции в 10 суток развитие диатомовых водорослей 
шло несколько активнее, однако зависимость развития их от кон
центрации азота и фосфора прослеживается очень слабо. Небольшой 
прирост числа клеток по сравнению с контролем давали все три 
вида диатомовых. В пробе, куда было добавлено 1,20 мг азота и
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0,15 мг фосфора (общее количество фосфора 0,825 мг), общее число 
клеток по сравнению с исходным увеличилось в 2 раза, а по срав
нению с контролем в 4,3 раза. При экспозиции в 18 суток влияние 
азота и фосфора на развитие диатомовых выражено также в очень 
слабой степени. Наблюдалась примерно такая же картина, как и 
при десятисуточной экспозиции. При длительной экспозиции опыта 
в пробах с добавлением азота и фосфора количество клеток с не
большими колебаниями было близким к исходному числу.

На основании этих опытов можно говорить об очень слабом 
действии повышенных концентраций азота и фосфора в севанской 
воде на диатомовых по сравнению с зелеными и синезелеными водо
рослями.

д) Совместное действие азота и железа

Серия опытов по выяснению совместного действия азота и же
леза на развитие севанского фитопланктона была проведена нами 
с 5 по 25 VIII-։950 г. В пробы с озерной водой, в которой анали
тически отсутствовали азот и железо, первый вводился в форме 
КИО,, второе в форме Ге, (8О4)3 в концентрации от 0,05 до 2,0 мг. 
Пробы выдерживались в течение 20 суток. Температура воды изме
нялась от 15,6 до 18,8°. Результаты опытов даны в таблице 13.

Совместное действие азота и железа на развитие фитопланктона в севанской 
воле яри экспозиции в 20 суток, с о но 25 VIII 1950 г.

Таблица 13

Название 
водорослей

Контроль Количество водорослей при добавлении 
азо 1а и железа

было 
водо

рослей

стало 
водо

рослей
И—0,05
Р—0,05

0/50
0,50

1.20
1,20

1,50
1.50

2,00
2,00

Диатомовые
АвЦНопеНа 25 325 — _ —
Сус1о։еЛа 50 55 65 11025 3480 7200 —
81срЬаиос11яси$ 22 —֊ 350 1875 4600 — —
Синезеленые

АрЬэпо։1։ссс 95 70 3150 12000 60560 103500 140400
С1оеосар$а 175 311 275 16875 8120 49500 33750

Зеленые
ВоИуососсня 10 »»» ж* 1125 ■ — — ——
.■\nkistrodcsmus 315 372 2800 1160 900 2700
(„Ноеососсп? 700 140 9800 —— 41400 15200 —
ТЛШуозрЬасйшп 510 — — 45000 3480 — —
ОосузИх $р. $р. 280 230 2160 18750 23200 31050 22270
МерпгосуИит 9 240 — ' — —

Всего 2191 1746 18600 106650 146000 207350 199120

Данные таблицы 13 говорят об очень благоприятном совмест
ном действии азота и железа па развитие большинства форм Севан-
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ского фитопланктона, а именно: АрНапсИЪссе, О1оеосар5а, О1оеососсиз, 
ОосузИ?, Сус1о1е11а и других.

Относительный прирост водорослей по группам, в зависимости 
от концентрации азота и железа, приведен в таблице 14.

Прирост фитопланктона при различных количествах азота и железа, добавленных 
к севанском воде

Таблица 14

Кон пен грация в мг II ри р о с т

N Fc диатомовые синезеленые зеленые фитопланктон 
в целом

0,05 0,05 1,0 8/9 15/0 10,6
0,50 0,50 33,9 75,1 66/0 61,0
1,20 1,20 21/2 178,8 70,5 83,6
1,50 1,50 18,9 398,4 48,0 118,7
2,00 2,00 — 453,5 25.4 114,0

Синезеленые давали наилучший прирост при добавлении азота 
и железа в количестве от 1.50 до 2,00'мг (398.4— -453,5 раза), зеле
ные—от 0,50 до 1,20 мг (66,0—70,5 раза), диатомовые—от 0,5 до 
1,20 мг (21.2—33,9 раза).

На основании проделанных опытов с достоверностью можно ска- 
зать, что развитие фитопланктона в озере Севан лимитирует не 

г фосфор, как в большинстве озер СССР, а азот и железо. Добавле- 
, ние этих элементов в значительной степени повышает продукцию 
- фитопланктона. 
I»

Севанская гидробиологическая станция
Академии наук Армянской ССР Поступило 1 VI 195) г.
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է ft. Ա.. UiiiitnuifituiG

ՓՈՇՈՏՄԱՆ ՏԱՐՌեՐ ՋեՎ_ԵՐՒ ԱՋԴեՑՈհ^ՅՈհՆԸ ՏՈՄԱՏՒ
ԲՈհՅՍՒ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ Վ.ՐԱ

Մեր նպատակն է ^'7^'7 պ՚սրղե/ մեկուսացված ինքնափոշոտման վնա
սակարս, թյանր և ներսորտային խաչաձևմոդտակարո, թյունր տոմատի 
մի րսւնի սորտերի մոտ։

2- 'իարվի՚հր [/յ ցույց կ տվեք, որ ոչ մի օրդանական կակ անրնդ֊ 
հաւււ չի սահմանափակվոէ մ ինքնափոշոտումով, այլ անհրաժեշտ պահանկ կ 
ղղում րեէլմեավ Ոքւվելո, էէւրիշ ծ աղկաէիոշիՈվ ե մամպնակ աո ժամանակ կլ 
ր1։ղ!/եավ ււրվոլմ կ խաչաձև:

-• ՛իա րվ ինր | •/], ինչպես ե Տ, ֆ. Լիսենկոն [7] նշում են, քանի Որ 
in//‘1րո՚1 իր ինքնափոշոտման ժամանակ իդ ական It արական դամետաների 
ձհէսվորոէ մ ր կատարվում Լ համեմատաբար նույնանման պայմաննե
րում, միևնույն ծաղկի մեք ե համարյա թե մ իավ ամ էոն ակ, դրա հետե- 
վանքով կլ այդ ։ղիոի դամետաների միացումից ասացված Օրդսւնիդմր ու
նենում /. տվեք ի ցածր կենււականու թյունI Ներսսրոււււյին խտ չսւձէւ մ ան դ եպ֊ 
քՈւմ ինքնափոշոտվողների միևնույն տեսակին պատկանող անհատները 
'[ս1 րղւոնաքով համեմատաբար տարրեր պայմաններում, նրանց սհոական 
ղամետանե րր այս կամ այն չափով ենթ արկվու մ են դ ի ֆե րեն ց ի ա ց ի ա յ ի, 
Արի հետևանքով այդպիսի դամետաների միացումից սսւացվում կ րարձր 
կե՛նսական tn թ յամ ր ՕրդանիղւՕւերւ9. 'հսրվինր | 7;, */,. Մ ի չ ւ։ ։ ր ին ր ,P| , Տ. ՛ի. Լիսենկոն դանում
են, ,.ր րեղէքնավո րմ ան պրսցեսր, որպես օրդան ի ղմ ի ֆիզիոլոգիական պրո
ցեսներից մեկը, կաւոուրվսւմ Լ րն in ր ո ղ ա կանէէւթ յ ան հիմա՚հ վրսյ, injttinh— 
'll'll Կ պարդ կ, թե ինչու ներսորտային իէաչաձեման դեպքում ապահով֊ 
վրոծ կ Օրդանիղմի քւարձր կ /.5ւ ս ա կանո ։ թ յ ու ն ր ։

Մի շարր հեէոոէէքոաողներ հ ե սւ ա յ>րրրական տվյաքներ են ստաց ft յ ներսոր- 
“'“'յի1' իւաչաձեման էֆեկտիվությունը ու սու մեասիրելո։ կապակց ությամր:7'- Ա. Դոքդաշինր |5|, //.. Տիմշենկոն | /<^յ, Ս . /Z. /’ա ո որր itկ այ ան,
?<• երմոքաետ՚էւ և Ս.. Ե. Խէոքկովը ; <71 նշել են, որ ցորենի տարրեր սոր
տերի ներսորտային, իւաշւոձեումից ստրոցվում /;Ն ավեքի րերքատու ձեեր։

Ֆ. ե. եովպակր [6'] նշում կ, որ ներսորտային խաչաձևման հետեան֊ 
ըււվ ոտաց վեք են աշնանացան ցորենի ց րւո տդ իմացկուն ձևերէ

0, Պ. Ավերյանովի [<?]> /ւակ/ամ ան ի <ր /’ ո / ղ ա ր ս կ ի 01-1^ ե <T P ի ր J ո ւ չե- 
կուտսկի 042b սորւոերի վրա կատարված փորձերը ցո, jg ե*1< ւովեյ, որ ներ
սորտային խէոչտձեսւմից ստացվոււ! են րերրաւոո։ ե որակյալ ձեեր, համե
մատած հարկադիր ինյՀէ։ ա վ, ոշո ս, ո ւ մ ի ց ստացված րույսերի հեւո,

Լ< Արու ւոէէէնււվսւն նշում կէ որ րամրւսկենու ներսորւոային խա
չաձևման դեպյւոէմ վարսանդի սպիի վրա ավելի շատ ծաղկափոշի կ ծլում, 
up h ապահովում կ րարձր տոկոս սերմերի ստացմանրւ Հևդինսյկր նշում
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Լ, որ այս մեթողր պեւոբ Լ օդա ա դո րծ ե / բամբակենու լավորակ և շատ՜ 
սերմեր ստանաէՈւ համար։

Պ. Ֆ. Պ թ> ս1; ցկ ան ե Ս. Ա. Դ՛ո բր ով ի ց կա յան \11\ աււմատի մի քարբ 
սորտերի ներսորտային խաչաձևս։ մ ի ց \* հ ին սհրնւրաք ււտաց ել են ավելի 
փարթամ բույսեր, Այդ բույսերն ավելի վաղ են սկսել ծաղկումը և պր։ո֊ 
ղակալում բ է Մեկ պտղում եղած սերմերի բանակն ավելի Լ եղել և ասաց — 
վա)> սերունդն ավելի կեն ս ա կ ան-ա րղ յան ավ ե Աէ •

Հ. Ա. Լինիկր (ճ| տոմատի <[Չուղ tutինկաi սորտի ներսորտային խա
չաձևս։ մ ից F ։-ին սերնղ սւմ աոսւցել կ բույսեր, որոնբ ավելի վ աղ են 
սկսեյ ծաղկումբ ե պտղակալումը ե ավելի բիշ տոկոսով են վարակվել 
րակտեբային սակով ե գագաթային փտումով, համեմ ատած հարկագիր 
ինբնափոչուուււմ'իւլ Ստացված ր։։։ յսերի հետ։

Ստացված բույսերը րերբն ավելացրել են մեկ ՞էեկւոարին 119 ցենտ- 
ներովt

ե. Ս. Ս աբգսյտն ի | 1 ֊ | աշխ ա tn սւնբն ե բ բ սւոմ ատ ի մ ի բան ի սորտերի 
վրա, ցույց են տվելէ որ մեկուսացված ինբն ա ւի /»* n տ ո։ մ բ պակասեցնում կ 
պտղակալման տոկոսը ե սերմերի բա՛հակը։

ներսորտային խաչաձևումը, չնայած այն կատարվել կ մեկուսիչների 
ուրո ադ uրծ մա մբ , տվել կ ավելի բարձր տոկոս սլա ղա 1լա / Ո ւ մ, բան ՛հույն- 
իսկ բնական ինբնափոշոտու մըւձ' ոմ ատ ի մի բանի սորտերի հետ ներսորտային խաչաձևման մեր աչ- 
խատանբնեբբ սկսվեք /.Ն 1951 թ, Բույսերի գենետիկայի և սելեկցիայի 
ինէէտիտու tunt մ, բիոլոգիական գիտությունների դսկտոր ֊ պրոֆեււոր Հ," I’- 
I' ա տ իկ յան ի ղեկավարս։ թյամբ։

// ւս tiiilii աս ի րու թ յ ան համար վերցվել են տոմատի հետևյալ սորտերըր 
Զոլոտայա ևււրսլևա, Սալորաձե կարժիր, (հտամրովի .Ն 111, Անահիտ, Մի
կադո, Տանձաձև կարմիր։

//դտագՈրծ վել են փոշոաման հետևյալ վարիա՚1ւսւ*հերբւ

Լ՛էք թ j/ir հՀն ttt jt ft • t) »

2. Աղ ա տ փոշո տ ա մւ
11. եերսոբտային խաչաձևում։

Պ տ ղակա լու մ ից հետո հաշվի I, աոնվել ւղ տ ղ ա կա լ մ սրն տոկււսբ և մեկ 
պտղում եղած սե րւէ ե ր ի բանակը։

Ս ւ uut iliiiuu ի րվե լ Լ հ ին սե րն դում ւ1տա ց վ ած բույսերի ծաղկման, պտղա
կալման ե հտսունացմա՛հ սկիդրը,արդ յունավետու թյու ՛I-ր,պտղի բիոբիմիսւկան 
կւալմբ ե սերմերի ւղահեստային նյութերի IIրակբ աո տնձ ին վարիանտներում։

Աղյո։ սակ 3՚' 1‘Ում բերված տվյւււ/ներբ ցու յց են տալիս, որ պտղակսւլ- 
d ան տււկոսր հարկադիր ին բն ափ ոշոտ մ ա՛հ դե պ բ ու մ ղղ ա j ի ցածր է, ցածր կ 
նտև մեկ պտղում եղած սերմերի միհին բան ակր ներսորտային խաչաձև֊ 
մ ա՛հ հետ համեմտսէւսծ։ Օր. <էՏԷոլոտայա 1լււրոլևաօ սորտի հարկադիր ինբ- 
նափոշուոումից ււտւսցվեք Լ 10 տոկոս պ տղակա/ու մ, իսկ սերմերի բանակը 
հասե/ կ 80-ի, նևրսորտւււյին խաչաձևման դեպբում սւոսյցվե/ I; 90 տոկոս 
պտղտկտլւււ մ, սերմերի մի^ին բսւնտկբ հասել կ 91-ի։

հՍ.նահիտ\> սորտի հարկադիր ինբն ա ւի ոչ ո տ u ւ մ ի ց ահացվեք է 1.0 աո֊ 
կսս սլտղտկալում, սերմ՛երի բսւնակր մեկ պտղում եղել կ 06, մ ինչգեո
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Ա։լ յու ււ ակ 1
Տոմատի տարրեր սորտերի պտղակալման ւոււկւո/ր և մեկ սրողի սերմերի 

միջին րանակր փոշոտման տարրեր ձևերով ւիոշոտհրւլ դեպքում

1051 ի>.

Սորտ 'Լ ա ր ի տ ն տ

կաստ րաէյիա
wjfdui^

դի կների 
ր «։Ն ա կ ր

Պտղակալ- 
մ ան 

տոկոսր

Մեկ պտղու մ 
եդած ւ/երմե- 

ւ՝ի •ք1>ք.Ւն 
րանակր

Զորւտայա կորոլևա

3 >

• Սայորւսձև կարմիր 
> յ>

•> յ>

Շաամրովի Л? ‘է 1 
ձ *

J >
Անահիտ

3
3

Միկադո
3
3

Տանձաձև կարմիր 
> 3

3 3

Հարկաւք իր ին րնափոշոտոէ մ 
Ակատ փոշոտսէ մ.........................
Ներսորտային իսղաձև ու մ

Հարկադիր ինրնափոչոտոէ մ 
Աէ{ԱՈՈ փո • Ո1ՈՈէ.մ .... a 
l,!lրսորտս/յին իասսձհւււմ .

Հարկաղ իր ինքնափոշոտում
Աղաա փոշոտու֊մ..........................
Ներսորւոաչին իսւէաձհոլւ1 .Հ ս։ րկաղ ի ր ի ն րն ա փ и շ ո տու՛է 
Սպաւո փրչոտում . . • . 
Ն ևրսորտաչին խաչաձևում .

Հ ար կա դիր ին րն աւիոշ ո in ո ։. մ 
Աղատ փսշոտոէ մ , , ... 
Ներոորտային խաչաձևում .

Հարկադիր ին րնաւիոշուոու մ
Աղատ փոշոտու մ..........................
Ներոորտտյին իւաշտձևոէ-մ .

252525252525252525252525Ղ52525252525

10 7090•10 50604065801035 40
55 60407070

8085915058G6101105106667289
125134424345

Աղյուսակ Ջ
Տոմատի տարրեր սորտերի ծաղկու մր. պտղակալումը հ հասունացա մր> փոշոտման 

տարրեր ձևերով փոշաոելոէ. դեպրում

1951 1952 рр.

II ո ր սւ ւ« ր ի ա ն տ

Հաշվի 4/11- 
նրված ր14.յ- 

ււերի րա~ 
նակր

4 կ Ւ Ч Г 1!

ծ ա դ կ - 
մ ան էքէսչէք

հա и ու — 
նա.,.քան

Հքոլոտա յա կո րո քհւս
Հ ա/1 կա դիր ի ն րն ափ ո շ ո - 63 3/6 15,6 19'7

> > Ադասէ ւիոշստու.մ . . . 60 16 14/6 17/7
> »

'էյև ր ոո ր տա չին իւաչա- 
ձևում . . . Հ. . . 66 27,-5 12/6 5/7

11ա լ/ւրաձև կարմիր
Հարկադիր ի ն րնսւ փ Այո- 

տու մ................... . , 63 23/5 4,'6 8/7
> > Աղաա էիոշոտու մ ... 45 23/5 3/6 5 7
> >

1,երաւրտտ յին ի։ տշ ш՝- 
ձևում................................ 54 21/5 1/6 3/7

Շտամրովի Л Յէ
Հար կ 1/1 դիր ի Նրնափոշո- 

սւոէ-մ................... ...... 60 1/6 13/6 18/7
Э » Ադատ ւի/ւշստոէմ . , , 

Ներսորտային քոաչու- 48 23/5 10/6 5/7
> > ձևոփք ....... 60 21/5 6/6 2/7

Անահիտ
Հա ր էլադ ի ր ի՚հրնւսփոշո֊ 

տու մ . •..........................63 3/6 19,6 3/6 26,7
> 1Լէրէէէո փոշ ոտո» մ ... 63 27/5 10/7
>

Ներււորս/ային ի/ա\ա- 
ձև Ո1 մ , . , , . . 63 23/5 и в 18/7
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շարու.նակոէթ յուն հ-րդ աղյուսակի

II ո ր տ ր <Լ ա ր ի ն տ ր

հԱէքվ ի աս֊ 
նրվաձ ր։։ւ-յ- 

սերի րա.
նա կր

Ո կ ի •{ ր ր

ձաղկ֊ 
մ սէն

պ»է» ղա֊ 
կարքան

Հասու- 
նայյմա՚է։

Միկադո > 
>

Տանձաձև կարմիր > >
> »

տ ար կա դ ի ր ին ր՛է։ ա փոշ />֊- 
ս։ու.մ................... ......

Ադաս։ փոշոտոէ.մ . . .
՚է,հ րււ։։ր։ւ։ւսյին ի։աշա- 

ձեու մ , , . . , , .

Հար կադի ր ին րն ափ ո յո֊

Ադաս։ փոշոտում , , .
Ներսորտային իւաշա-֊ 

ձևռ.մ.................................

6363
636363

3>610/6
23/621/523/5

19/623/6
3/63/63/6

26/7 1
26 /15'7 '10/7 |7,7 1

1Լւ]]Ուէ1Ա11| Տ

Տոմատի տարրեր սորտերի ար դ յո։.նա։քես։ոէ.թյո։ նր փոշոտման տարրեր 
ձևերով փոշոտելու դեպրոձմ

1031 —19Տ2 ք/թ.

Ս ո /> տ ր 'Լ ։ս ր ի ա ն տ ր
5 ։ ձ։. 3 

Գ3 2^3 Բո
ւյս

եր
ի 

ր։
։։ր

ձր
ոէ

 •. 
թ 

յո
ւն

ը 
։։մ

-է
։վ

է 5- • 
Ծէէ

տ -5 -5 5 *=. էշ -Հ 5"֊= Մ
 եկ

 րո
Նյ

սի
 

մե
ջ եդ

ա
ծ 

դտ
ու

ր '
Ա

'1
’ 

1 կ։Ւու՝ 1
Զպոտ 

ք

»

« յա կորոշես։>
>

Լար կա դ իր ին ր՛է։ ա փոշ ո ֊ 
։ւ։ս։_մ

Ադաս՛ փոշոտում . .
Ներսորտային ի։ա>ա- 

ձեռմ .......

636066
88,491,493,9

20,022,034,0
1857,01961,02742,0

11։։ււորաձև կարմիր
Հարկադիր ինրնափոշո- 

աո։ մ , . . 63 70,1 149,0 1321,0> > 1ԼդԱւ։ո ւիոշոտո։ մ ... 45 97,1 167,0 2076,0> *
Ներսորտային իւաչա- 

ձեո-մ 54 97,6 171,0 2104,0
Շտամ րով ի .¥ 31

Հ ար կա՛)իր ինրնաւիոշո֊ 
էոո<մ....................................... 60 30,1 25,0 1795,0

» » 1/,դատ ։իոշ1։ս։ու.մ . . . 48 39,1 31,0 2715,0> > Ներսորտային ի։ւսչա- 
ձևոէ.մ ....... 60 42,5 34,0 2858,0

Անահ 
>

Հարկադիր ին րնափոշո֊ 
տում . . . . . , , .

Ադսւսէ ւիոշոտոսք
6363 73,078,3 21,022,0 1655.01817,0

»
Ներոորէոտյին իսդա֊ 

ձ!է»է.մ , . . , . . . 63 116,0 47,0 2131,0
Րի կադ ո 

»

տ ւււրկա ’/իր ինքչնափոշ՛։- 
ւուււմ . . . , . . . , 

Ադաս։ ։իոշո։ոո։ մ ... ՏՅ 70,0 19,0 2100/0
»

Ներոոր՚սայի՚է։ քսաչսէ՝- 
ձ1.,..-մ ....... 63 74,0 22,0 2414,0

Տանձ* „ձև ք1"'1'։ր 1'1՝ 
>

Հ արկ։սդիր ինրնափոշո- 
տու֊մ ........

!Լդատ փոշոսւու մ
6363 10-1,0109,0 119,0157,0 961,01255,0> »

'1,ե րաւրսէսւյին իւաշա- 
ձհամ ....... 63 120,0 212,0 1507,0



23Փոշոսէւ^ահ տարրեր ծ/ւե՚ոի ա այ!։ ր։ս 11 յան ր տոմատի բույսի uijigjntli. 4ji<>r
.. ............ - ՛ . -■■■ ՛■ ,T-r ----------- • CST.T՜—֊ ■ "    — -   ■ ■

ներսորւոային իւա չաձև ո ւ մ ի g ստւսցվևլ Լ 40 էոոկոս պ tng ակսւ / ու մ, սերմե՛րի 
մի^ի^ւ քանակը մեկ սլացում եցել է 80 հաւու հույն ո ր ի"հ ա չ ա ւի ուի/յ ո ւն ր 
սւոացվե( Լ tti lint Ifiitiiilիրված մյուս սորտերի tfniitr

Ացյուււակ ,Ն 2֊ tn. մ րևրված տվյալնե րր ցու յց 1,'հ աւոլիս, որ հա րկաւ/ ի ր 
ինքն ա փոշոտ Ու մ ից Fj-Wi.i/' ստացված րույսերր ավելի ուշահաս են, քան 
ներսորտւււյ ին իւաչաձեում ից և աղաւււ փոշոտումից Fj-nriJ’ uutuigy 
ված րույսերրէ 0 ր /ւն ակ' Ձ,ո ՀՈ in ա յ ա կորոլևա ոոր։ոի հ տ ր կա դ ի ր ին քն ա ւի Ոշո - 
տսւմից ք*։֊ռ/.ւՀ ստացված բույսերի ծտցկումր սկսվել կՅ,6֊ին, հասսւՅւա- 
ցումր' 11>'7֊ին իսկ "հ ե ր ս ո ր ա ա / ի'հ իւ աչ ա ձևո ւ t) ի ց p Հ-ում ստացված րույ~ 
ւէհրի ծացկւււմ ր սկսվել I' 27 •՜>-ի"հ, հա ս ունաց ս ւմր 3 7~ինւ

Անահի սորտի հարկադիր ինքն tn ւի ոշո տ ո ւ.մ ի ց p ^~ու.մ ստացված
բույսերի ծացկոլմր սկսվե/ ի Յմ>~ի՝հք հասունացում ր 26: 7. ին, {">կ 
նեբսորսւային իւ ա չաձ/1 ու if ի g ՛Է բա if ստացված րսւյսերր իրենց ծ տցկւււմ ր 
սկսել են 23:՜>~ինէ իսկ հասունացումը 1Տ7~ին։ Այս "հույն է, ր ին in չ ա փ 11 ւ֊ 
թյունր ստացվել Հ՜ մյուս ու uni.ifbmuիրված Աորս՚երի մոտ,

Աւլյուսակ .V 3-nt մ բերված տվյտլներր ցույց են տալիս, որ նե քւսորտտյին 
խաչաձևումից if ո տ տ ց վ ե / են ավելի բերքատու և ւի in ր fJ ում ր ո է յ ս ե ր,
համեմ ատած հա բկաւլ իր ինքնափոշոտում ից ստացված բույսերի հետ։ Օր. 
Հոչոտւոյտ կորո/եա ււորւոի հարկացիր ինքն ա փ Ոշոս։ ու մից F ք-ա if ստաց
ված if եկ րույււի ոլւո ա ւլնե ր ի միհին քանակը 1.ւլ1.լ Լ 20, կշի"Լ'՝ 1'^37 ‘իր* 
բույււի բարձ բութ յւււնբ Տ8,4 սմ., իսկ ">՛ I՛ ր ս ո ր in tn / ին իւ աչ ա ձևո ւ tf ի ց utnmg֊ 
ւիււծ մեկ բույսի 11/111111 ցների միջին քանւոկր եղել I, 34 հատ, կշի"[' 2742 
ցր իսկ րու յէէե րի բա ր ձ ր ո ւ ի1 յ ո լնր՝ 33,i) nif.t ll.qjiii ււ ակ 4

1931 1952 թի!.

Տարրեր ձևերի ւիո չու՚ււ։։.։7հ հ ր ի աղդերյու P յուն ր ւոոմւստի սերմն րի պահէւէւսրային 
նյութերի վրա (1000 \որ սերմի կշիոր)

1/ 1. ր տ ր ՝Լսւ ր [ւ ւււ՚էոո ր Յու-ւ/հր Սւղիւուււ- 
կռ^եր

Լւււծւիւղ 
.այա.րՆհր

Թա- 
րյան^ ա 
"Նյութ .

0՝ո- 
խիր

Զոբէտսէ յա 1րէրոյ1ւԱէ 
ՍարւրաձԼ էյսւրմ^ւր 
Շւոամրովի A; 3 1

Լ ա ր կ ՛է! դ իր [ւ ն րն ա փ ,ւշոտ. 
» >

0,38690>69960,7422 0,3*1560,51370,4511 0,11570,10790,0995 0,2383 0,3461 0,3365 0,04510,05040,0551
'{որւսէԱէյւս կււրու/ւս։ 
Ասւր<ր>ւ/ձ!ւ կարւէիր
Շւուսմրու/էւ -V 31

Ա</“ւտ փոշոտում ....
> 3

է 3

0,50710,MI7 0,5702 0,32400.54430,3631 0,06630,04960,0671 0,2162 0,3842 0,2773 օ - . 0,0854 0,0665
Տ^էլոտայա Ij.tfttijttin 
ւ/ւսքորաձ/ւ կարմիր
Կտամրււ՚/ի .V 31

Ներսորւոային խւսչաձե՚վ •
3 3

3 3

0,57800,86850,7799 0,4691 0,57260,4991 0,09370,09920,0967 0,29710, 4798 0,37251
0,06890,08310,0723

Անահիտ սորտի հարկացիր ին քն ա էի ոշո in it / մ ի ց U տ ա ց վ ա ծ if 1.1/

բույսի պսւու ւլների միջին քանակը A,//r/ hzl’nl’՝ ’ll'՝’ l'uk u/.jijfi րա բձբու.ի1յ ունր՝ 73 it մ. ։ Ն I։ բ ո ո բ սւ այ ին իւ աչ ա ձև it ւ մ ի ց յ • tn մ սաաց- lp։iA ւ1՝1;կ րա րւի ււլ nt Ուցն ե ր ի if ի9ին քան ակր ևցել Լ 47, կշ/՚ս /» 2131 գ[՚’՛
բւււյսերի ր ա րձ ր Ո ։ ի1 յ ո ւ "հր 116 սմ.։ հույն օ ր ին ա* ա էի ո ւ ի! յ ո ւ ն ր 11 տ in ց վե / Լ 
nt սու rfhiuuիրվւսծ մ յուս Utt բտևր ի if tun ւ
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Օ.յղ նույն տարա մ t fir ttf г յ ք> ր if If չ Լ- տոմատի խւ/ոաւււյա կէէրոլևա,
Um լոր տձև կարմիր և Շւռամ րովի .F 31 Սորտերի սերմերի պահեստային 
նյութերի րան ակր ե պտղի ւիւովւոլկ մասի ր իոր իմ ի ակա՛հ կազմը:

4,ղյուս ակ .'1? 4֊ա il րե րվ mi տվյալներ ր ցույց են տալիս, որ ՛հերսս րտա֊ 
յ/Հէ։ իւաչաձևու ։> ից ասացված տոմ ատ ի սերմերի ռրակր (պահեստային նյու- 
ի^երրք րարձր ե՛հ, համեւ) ատած աղատ և ". ա ր /у ա ղ ի ր ին յ,ն ա վ։ աչոտ ում ի ղ 
ստացէք ած սերմերի որակի հետւ Օրինակ՝ քՀոլուոայա կորոլեա սորտի հար֊ 
կտղիր ին,րն ա ւի ււշ ուռ и , մ ի ց ստացված պտուղների էէերմերի յուղերը եղել 
են 0,3869 դր., Ւս,1 ն1, ր Up ր ա ա ք քէն քո աչ տձևում fig սսւացված պտուղների 
ւ/երմերինր' 0,5780 դր>> Օալսրաձև կարմիր սորտ ft հարկադիր քւնյէնւո- 
վէՈչոtnm.il fig ստացված ււրուս ղների սերմերի յուղերր կսւղմ ում ե՛հ 0,6996 
էք՛'' /’" H ներսորտային խաչաձևում ից ասացված պտուղների ււերմե ր ին ր՝ 
0,8685 ղր.ւ ՀՀս/ուռայսւ կորոլեա սորտի հա {՛կտղի ր ինրն ա էիոոո ա ամ ի ց 
ստացված պտուղների սերմերի и պի սւակուց ր կազմում Լ 0,3456 դր», 
իսկ ներսորտային խաչաձեւս.մ ից ստացված պ tn ա ղնե ր ի и երմ ե ր ինը՝ 0,4694 
դրս Սալորաձե կարմիր սորտի հարկադիր ինքնափոշոտումից ստաց
ված պտուղների սերմերի սպիտակուցը կսւղմ ու մ 
ն ե ր ո ո ր ա ա յ ի ն իւ աչ ու 3 և ո ։ մ ից и ա ա ց վ ա ծ պ ա ու ղ 'հ Л ր ի 
յղրւռմ։

Լ 0,5137 դր., /"'4 
սևրմերինր' 0,5726

bnt յն քւրինաչւււվսո խյունր ստացւքել է Շսւամրովի ,)֊• 31 սորտի մոտ։

Ա<|յասւււ1| 5
1031 1032 рр.

Տսւրրէքր ձևերի փոչաոոււՈւե ր ի ւս у էլե ։/ и լք) րռ ն ր սամասւի 
րի մ ի ական կսւղմ ի ւյրսւ

4 Ո tf ր ДЪ tn у ft ա յ ft 
tt էէորոէի էսնէէէՆր

Ջո
ւր

4 է

եա
րա

րն
եր

ի 
րն

ղ 
հա

նո
ւ ր

 
րա

նտ
կր

1 ի •[ 
. հհ ա

ո 
у

Մ
ռն

որ
ս֊

 
րա

րն
հ ր

է- 
Е ն 
3•Հ

1Հ
նդ

 հ
ա

նո
ւ ր

 
PP

iJn
ip

. 
րո

տ
 իէն

ծո
՝ 

l..U
pp

.[f

1 
3ս£ .-՜ Հ էЬ

Հարկ,ւ։ղ[<ր ինրնափոչո - 
inru.if 

քՀորաոսյւս կէ4ււցևսւ . . 90,36 9,64 5,24 6,05 0,18 0,76 0,51
U Աւրրրաձէ։ կարմիր , 90,99 9,01 5,17 4,91 0,25 0,49 0,32 0.44
Tim ամ ր ո՛/ ի ձ- 3) .... 91,83 8,17 5,10 5,.Հ' 0,17 0,46 0,42 0,42
ներսորօէԱ!յին ի՚աչաձեում 
Htt/runiujia կորոլհա . . . 92,68 7,32 5,26 5,26 0,21 0,67 0.29 0,54
Ասւրւ րաձհ կարմիր . 92,29 7,71 5,57 5,57 0,41 0,31 0,39
G trt tn էք ր о վԷէ «V «У / , e ։ ։ 93,04 1 6,96 5,29 5;29 0,19 0,40 0,33 1 0,35

Աղյուսակ .Ն 5—ում րերված տվյալներր gut /д են տալիս, որ ներսոր- 
աւսւին իւաչաձևու մ ից ստացվել ե՛հ ավեքի ււրտկյար չ ա ,ր տ րն ե ր ո վ հարուստ, 
խխվւսխյամր աղյւսսո պտւււղներ, համեմատած հտրկտդիր ինրնսսիոչոտու֊ 
մից ստացված պտուղների հեսս Օրինակ' ^ոլոտայա կորոլեա иռլսոի ներ- 
սորաային խա չ տձե ում ից ստացված պտուղների սէսիսսրողան կազմ ում են 
0,31 տոկոս, իսկ հարկադիր ին րն ա ւի ո չո սէ մ ան սաիւարռղտն' 0,18 ւոոկոս։ 
եերսորտային խ tn չ տձև ում ի ց Ստացված պտղի խ թ վ ո ւ ի) յ ո ւն ր կազմում կ 
0,67 ւոոկոսւ իսկ հարկադիր ին րնա էի ոչոտ ում ից ստացված պւոուղների
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pP</ ություն ր 0,76 ւոոկււս. IJ ալորաձև կարմիր սորտի ներսորտային խա- <աձէ, ումից ստացված պտուղների ս ա ի։ nt րո զան կազմում են 0,-11 տոկոս, 
իսկ հարկադիր ինքնավ։ոշո տոլմից ստացված պտուղների ս աիէարողան' 
0,35 տոկոս։ Ներսորտային խ ա \ տձև ա. մ ի ց ստացված պտուղների։ թքՅվէււ- 
ք1 յու՛՛ր կազմ ում ( 0,31 տոկոս, իսկ հարկադիր ին քն ա ւի ոշո ու ։։ լմ ի ց ստաց
ված պ տա ղնե՜րինր 0,4(> տոկոսէ Նույն օր ին ա < ա էի ո է թ յ ո t Նր ստացվևք ի 
(յաամրովի .1- 31 սորտի մոտ։

II /< ր էի որձ I։ ր Ji տվյալներից կարող ենյ> ղ ա[ հետեյւսյ եզրակացության.
1. Ներսորտային իսաչւէւձե մ ան մ ամանակ պտղտկււււման տոկոսը զգա- 

քիորեն բարձր Լ, բարձր ի նաև մեկ պտղում եղած սերմերի միհին րա- 
նակր համեմատած հարկադիր ին րն tn ւի ոշոտ մ ան հետ։

2. |-յ֊//ն սերնղոէմ ներսորտային ի։ ա շա ձև n t մ ի g ս ։ո ա ց վ և / կ վտղա- 
հաո, փարթամ, րերրատու ձևեր, համեմատած հարկաղ իր ինքնափոշոտ
ման հետ։

3 Ներււորւոէոյին ի։ ա » աձևս t մ ի ց \’^-ում ստացված տոմատի թ /< պտղի 
ե թե սերմերի։ որակը (պահեստային նյութեբր) րարձր են համեմատած 
հարկադիր ինքնափոշոտում ից ստացված պտուղների և սերմերի։ որակի հետ։

ՀՍՍՌ Գիտությունների ակադեմիայի խույսերի 
գենետիկ»։յի /, սելեկցիայի ինստիտուտ

Սօւսււր1եյ Լ 2/i [J 1053
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Б. А. Костам ян

Влияние различных способов опыления на 
продуктивность растений томата

Резюме

Целью настоящего эксперимента являлось выяснение влияния 
изолированного самоопыления и внутрнсортового скрещивания на 
продуктивность растений томата.

Были взяты следующие сорта томата: Золотая королева. Сли
вовидный красный, Штамбовый № 31, Анаит, Микадо и Грушевид
ный красный.

На основе результатов опыта можно придти к следующим вы
водам:

I. При внутрисортовом скрещивании процент завязывания и 
количество семян больше, чем при принудительном самоопылении.

2. При внутрисортовом скрещивании в Н։ получились более 
раннеспелые, мощные и урожайные растения, чем при принудитель
ном самоопылении.

Качество полученных плодов и семян (запасных веществ) то
мата в при внутрисортовом скрещивании сравнительно выше, 
чем качество плодов и семян, полученных при принудительном са
моопылении.
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С. Н. Мовсесян

Некоторые особенности оплодотворения 
у подсолнечника при запаздывании опыления

Изучение продолжительности сохранения жизнеспособности пе
стика у растений является одним из важных вопросов биологии оп
лодотворения; его исследованию посвящен ряд работ последнего 
времени.

М. Л. Веселовская [2], изучая цветки мака, установила, что 
рыльца сохраняют жизнедеятельность до 6 дней после кастрации.

По данным А. В. Писаревой [9], в условиях лета 1932 г. пести
ки пшеницы сохраняют жизнеспособность на протяжении 9 дней.

В. П. Засимович [4], изучая цветение и оплодотворение у са
харной свеклы, пришел к заключению, что „пестик свеклы начина
ет функционировать за 6 дней до распускания бутона н сохраняет 
свою активность до 10 — 11 дней после начала цветения" (стр. 18). 
В указанной работе В. П. Засимович приводит также данные эмбрио
логического исследования сахарной свеклы и отмечает, что „При 
самоопылении у свеклы пыльцевые трубки достигают зародышевых 
мешков на 8—9-й день, когда последние дегенерируют. При перекре
стном же опылении оплодотворение происходит через сутки" (стр. 18).

Т. Е. Пащенко {8], изучая биологию цветения томата, обнару
живает, что рыльца цветков указанной культуры созревают за 3—5 
дней до их раскрытия и сохраняют восприимчивость пыльцы до 4—5 
дней после его раскрытия.

Н. В. Рудницкий и К. Л. Глухих |10], определяя продолжитель
ность жизнедеятельности рылец ржи, заключают, что рыльца, не бу
дучи опылены и находясь, так сказать, „в ожидании" пыльцы, со
храняются в живом состоянии до 10 и даже 14 дней.

Д. Л. Долгушин [3|, изучая особенности оплодотворения пше- 
ннцы, установил, что неоплодотворениая яйцеклетка способна „вы
жидать" оплодотворение в течение продолжительного времени. Этот 
срок в зависимости от климатических условий может иногда растя
нуться до 6—7 дней от момента созревания пыльников своего цветка-

В. В. Зотов [5], применяя искусственное опыление у винограда, 
пришел к заключению, что завязь не разрастается, если оплодотво
рение не произошло, и что яйцеклетки зародышевых мешков в не- 
разросшихся завязях довольно долго остаются неразрушенными и 
свежими в „ожидании" оплодотворения.

А. Л. Мкртчян [7], исследуя возрастное состояние рылец, ус
ловно разбив растения на три группы —„молодые", „зрелые" и „ста-
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рые° рыльца -установила, что при опылении наибольшее* количество 
зерен получается у растений в группе „зрелые рыльца". Растения 
группы „молодые рыльца" дают промежуточный процент образова
ния зерен, а группы „старые рыльца" —наиболее низкий.

Опыты Б. Л. Костаняи [б], поставленные с целью выяснения 
продолжительности жизнеспособности пыльцы и рылец сахарной 
свеклы, показали, что рыльца сохраняют жизнеспособность до 8 дней 
(от начала их созревания).

Задачей нашего исследования является изучение цитологиче
ских изменений зародышевого мешка подсолнечника при запаздыва
нии опыления. Опыты были поставлены в 1951 и 1952 гг. В каче
стве материнской формы взяты растения сорта Фуксинка 62, опыле
ние проводилось пыльцой этого же сорта.

Корзинки подопытных растений подсолнечника за несколько 
дней до раскрытия покрывались пергаментными изоляторами. Пос
ле отгибания листьев обвертки на соцветиях у растений материнской 
формы пинцетом удалялись цветки средней и внутренней зоны, для 
опыления оставлялось 3—4 ряда цветков наружной зоны. После рас
крытия цветков, оставленных на корзинке, из них удалялась пыль
ца смыванием струей воды из пульверизатора. Опыление проводи
лось через 24, 48, 72 и 96 ч. после удаления своей пыльцы. Пыль
ца для опыления каждый раз бралась свежая. Для каждого вариан
та опыта взято по два растения. После опыления часть пестиков 
фиксировалась через каждые четверть часа в течение 2 ч., затем 
через 3, 6, 8, 24, 48. 72 и 96 часов; часть опыленных цветков остав
лялась до полного созревания семянок для продолжения опыта. Се
мяпочки фиксировались по способу Навашаиа и окрашивались же
лезным гематоксилином по Гейденгайну.

Результаты исследования семяпочек приведены в таблице 1.
Таблица 1

1 9 5 I г. 1 9 5 2 г.
Опыление 

после 
кастрации
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1.
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1 в зародышевом 
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зароды
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= :• не имеет. имеется о « г не имеет. имеется

через 24 ч. 30 4 17 9 29 4 10 15
. 48 ч. 39 8 27 4 25 8 6 9
. 72 ч. 30 19 10 1 • 19 12 5 оА»
, 96 ч. — — — 13 12 I —

Изучение семяпочек цветков, опыленных через 24 часа после 
удаления своей пыльцы, дало возможность установить, что элемен
ты зародышевого мешка в этом варианте опыта по сравнению с та
ковыми при нормальном опылении (Г. К. Бенецкая [!]) незначитель
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НО увеличены в размерах и особых отклонений в процессе оплодо
творения и эмбриогенеза не замечено. Из 30 изученных семяпочек 
только в 4 случаях пыльцевые трубки в зародышевом мешке не об
наружены. Как и при нормальном опылении, пыльцевая трубка изли
вает свое содержимое в зародышевый мешок через 45 минут после 
опыления. На рис. 1, таблицы II изображен зародышевый мешок че
рез 45 минут после опыления. Потемневшая синергида свидетель
ствует о том, что пыльцевая трубка излила в нее свое содержимое.

Через 3 часа (рис. 2, таблица II) в яйцеклетке и в ядре цен
тральной клетки зародышевого мешка видны массы хроматинового 
вещества, свидетельствующие о том. что оплодотворение уже прои
зошло. Через 8 часов зигота превращается в двухклеточный пр.ед- 
зародыш (рис. 3, таблица II), окруженный ядрами эндосперма, и че
рез 48 часов в зародышевом мешке обнаруживается многоклеточный 
зародыш на длинном подвеске (рис. 4, таблица II).

Иная картина наблюдается в зародышевых мешках семяпочек 
цветков, опыленных через 48 часов после удаления своей пыльцы 
(рис. 5—9, таблица II) Элементы зародышевого мешка —яйцеклетка, 
синсргиды, ядро центральной клетки зародышевого мешка—значи
тельно увеличиваются в размерах, разрастается стенка зародышево
го мешка, реже наблюдаются картины оплодотворения (из 39 семя
почек в 8 случаях оплодотворение не обнаружено).

Но как и в предыдущем варианте, в тех случаях, когда пыль
цевая трубка изливает свое содержимое в зародышевый мешок и 
происходит оплодотворение, через 2 ч. 45 м. после опыления в яд
ре яйцеклетки наблюдаются новые ядрышки после оплодотворения֊ 
(рис. 6, таблица II). через 8 часов в зародышевом мешке виден двух
клеточный предзародыш, окруженный ядрами эндосперма (рис. 7, 
таблица И) и через 48 часов в зародышевом мешке виден шаровид
ный зародыш, окруженный клеточным эндоспермом (рис. 8, таблица II). 
Но как двухклеточный предзародыш через 8 часов, так и шаровид
ный зародыш на подвеске через 48 часов после опыления имеют боль
шие размеры, чем в предыдущем варианте.

В зародышевых мешках, из указанного варианта опыта, в которых 
пыльцевые трубки не достигли и где оплодотворение не произошло, 
яйцеклетка продолжает расти. На рис. 9, таблицы II изображена 
верхняя часть зародышевого мешка из указанного варианта опыта 
через 48 часов после опыления. Видна увеличенная в размерах, но 
дряблая, сморщенная яйцеклетка, также сморщенная синергида и 
деформированное ядро центральной клетки зародышевого мешка, от 
которого осталось видным только ядрышко.

Исследование семяпочек цветков, опыленных через 72 часа 
(таблица III) после удаления своей пыльцы, показывает, что в этот 
период элементы зародышевого мешка достигают еше больших 
размеров, еще больше разрастаются его стенки, образуя глубокие 
складки, значительно реже пыльцевые трубки изливают в него свое
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содержимое, реже происходит оплодотворение. Из 30 исследованных 
семяпочек в 19 случаях пыльцевые трубки в микропиле не обнару
жены.

В указанном варианте пыльцевая трубка позже, чем в предыду
щих вариантах, изливает свое содержимое в зародышевый мешок, 
и ни в одном случае через 45 минут после опыления содержимое 
пыльцевой трубки в зародышевом мешке не обнаружено.

На рис I, таблицы ill изображена верхняя часть зародышевого 
мешка из указанного варианта через 45 минут после опыления. Яй
цеклетка и синергиды значительно увеличены в размерах, и оболоч
ка ядра центральной клетки зародышевого мешка слабо различима.

В некоторых случаях в указанном варианте опыта наблюдается 
излияние содержимого пыльцевой трубки в зародышевый мешок без 
последующего оплодотворения. Подобный случай приведен на рис. 
2, таблицы III, изображающем верхнюю часть зародышевого мешка 
из указанного варианта через 3 часа после опыления. Помутневшая 
синергида свидетельствует и том, что содержимое пыльцевой трубки 
излились в указанный зародышевый мешок, а по состоянию яйце
клетки и ядра центральной клетки зародышевого мешка можно су
дить о том, что оплодотворение не произошло. На рис. 3, таблицы 111 
показана верхняя часть зародышевого мешка через 8 часов после 
опыления, в случае, когда пыльцевая трубка не излила в него свое 
содержимое.

При изучении семяпочек из указанного варианта опыта через 
72 часа после удаления своей пыльцы только в одном случае в за
родышевом мешке семяпочки, фиксированной через 72 часа после 
опыления, обнаружен81 двухклеточный предзародыш, имеющий зна
чительно большие размеры, чем таковые двух предыдущих вариан
тов опыта через 8 часов после опыления.

При изучении семяпочек из последнего варианта опыта, опы
ленных через 96 часов после удаления своей пыльцы, только в од
ном случае из 13 было обнаружено содержимое пыльцевой труб
ки в зародышевом мешке, но оплодотворение не было обнаружено 
։ш в одном случае.

Па рис. 5 7, таблицы 111 изображены верхние части зародыше
вых мешков из указанного варианта опыта; видно еще большее уве
личение в размерах яйцеклетки и синергид и деформация ядра 
центральной клетки зародышевого мешка.

Приведенные рисунки наглядно показывают состояние зароды
шевого мешка в этом варианте. Зародышевые мешки окружены 
клетками, образующими толстый слой. Элементы зародышевого меш
ка крупные и разросшиеся.

Помимо цито-эмбриологических исследований нами также про
ведено определение веса и длины семянок, полученных от изучен
ных вариантов опыления в год опыления (1952 г.).
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Вес и длина семянок Таблица 1

Часы опы- Коли ч с- Количество 
исследуе
мых семя

нок

Средняя Средний
ленич после 
кастрации

ст во ра
стений

длина одной 
семянки

вес одной 
семянки

24 часа 1 30 0,97 0,096
48 . 1 30 1,01 0,090
72 . 1 30 1,00 0,07
96 „ 1 30 0,97 0,032

Из таблицы IV видно, что по мере удлинения срока между уда
лением своей пыльцы и опылением вес семянок закономерно умень
шается. Длина же их во всех вариантах опыта колеблется мало, 
ввиду того, что стенка плода растет независимо от того, произошло 
оплодотворение или нет.

Наши цито-эмбриологические исследования семяпочек подсол
нечника (сорт Фуксинка 62, цветки которого после удаления своей 
пыльцы опылены свежей пыльцой через 24, 48, 72 и 96 часов) дали 
возможность проследить картину старения зародышевого мешка на 
протяжении 192 часов после созревания пестика и готовности его к 
опылению.

На протяжении этого периода яйцеклетка и синергиды значи
тельно увеличиваются в размерах, но делаются нее более и более 
дряблыми, сморщенными, деформируется также ядро центральной 
клетки зародышевого мешка: клетки, окружающие зародышевый ме
шок, превращаются в многоклеточное образование, разрастающееся 
в мощную ткань.

Пыльцевые трубки пыльцы, нанесенной на рыльце, при запаз
дывании опыления растут по тканям стареющего пестика и в том 
случае. когда достигают зародышевого мешка, изливают в него свое 
содержимое с молодыми спёрмиямн, которые сливаются со старею
щей яйцеклеткой и ядром центральной клетки зародышевого мешка.

При увеличении промежутка между удалением своей пыльцы и 
опылением пыльцевые трубки реже изливают свое содержимое в за
родышевый мешок, и уменьшаются случаи оплодотворения, а в слу
чаях оплодотворения последнее наступает позже и темп эмбриоге
неза замедляется.

При опылении через 96 часов после удаления своей пыльцы 
оплодотворение не происходит.

Выражаю свою признательность кандидату биологических наук 
Г. К. БенецкоЙ за помощь в проведении работы.
Институт генетики и селекции растений Поступило 27 V 195-Зг.

’ АН Ари. ССР
Описание рисунков

Таблица 2
Рис. I (первый вариант). Верхняя часть зародышевого мешка через 45 минут 

՛ пшле опыления. Видна яйцеклетка, потемневшая синергнда и ядро центральной 
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клетки зародышевого мешка Рис.2(первый вариант) Верхняя часть зародышевого 
мешка через 3 часа после опылении. Видна яйцеклетка и ядро центральной клет
ки зародышевого мешка с дополнительными ядрышками, рис. 3 (первый вариант). 
Верхняя часть зародышевого мешка через 8 часов после опыления с двухклеточным 
нредзородышем. Видна ному։певшая синергида и два ядра эндосперма. Рис. I 
(первый вариант) Шаровидный зародыш на подвеске через -18 часов после опы
ления. Рис. 5 (второй вариант). Верхняя часть зародышевого мешка через 45 ми
нут после опыления. Видна нижняя часть увеличенной в размерах яйцеклетки. 
Над ней лежат сийериды. Под яйцеклеткой ядро центральной клетки зароды
шевого мешка. Рис. 6 (второй вариант). Верхняя часть зародышевого мешка через 
3 часа после опыления. Яйцеклетка и ядро центральной клетки зародышевого 
мешка с дополнительными ядрышками. Рис. 7 .второй вариант). Верхняя часть 
зародышевого мешка через 8 часов после опыления Двухкле точный ирелзародыш,. 
имеющий большие размеры, чем в первом варианте опыта (рис. 3|. Вокруг него 
ядра эндосперма. Рис. 8 (второй вариант). Шаровидный зародыш на подвеске че
рез 48 часов после опыления. Рис. 9 (второй паризит). Верхняя часть зародышево
го мешка через 72 часа после опыления. Большая яйцеклетка, над ней лежит 
синергида. Нод яйцеклеткой деформированное ядро центральной клетки зароды
шевого мешка.

Таблица 3
Гис. 1 (третий вариант). Верхняя часть зародышевого мешка через 45 минут 

после опыления. Крупная яйцеклетка, слева и справа синертиды. Под яйцеклеткой 
ядро центральной клетки зародышевого мешка. Рис. 2 (третий вариант). Верхняя 
часть зародышевого мешка через 3 часа после опыления. Крупная яйцеклетка, 
под яйцеклеткой ядро центральной клетки зародышевого мешка. Рис. 3 (третий 
вариант). Верхняя часть зародышевою мешка через -18 члеов после опыления. 
Видна нижняя часть яйцеклетки, над пей синергиды. Пол яйцеклеткой крупнее 
ядр ՛ центральной клетки зародышевого мешка. Рис. 1 иретий вариант). Верхняя 
часть зародышевою мешка через 72 часа после опыления. Двухклеточный пред- 
зародыш, имеющий большие размеры, по сравнению с предыдущими двумя вариан
тами. Рис. 5 (четвертый вариант) Верхняя часть зародышевою мешка через 45 
минут после опыления. Яйцеклетка, синергида и ядро центральной клетки зароды
шевого мешка. Рис. 6 (четвертый вариант). Верхняя часть зародышевого мешка 
через 3 часа после опыления. Яйцеклетка и ядро центральной клетки зародышевого 
мешка. Рис. 7 (четвертый вариант). Верхняя часть зародышевого мешка через 8 
часок после опылении. Яйцеклетка и ядро центральной клетки зародышевого мешка.
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ԱՐեՎԱԾԱՂԿհ ԲեՂՄՆԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՋՆԱ£ԱՏԿՈհԹՅՈհՆՆԷՐԸ 
ՓՈՇՈՏՈՒՄԸ ՈՒՇԱՑՆեԼՈՒ ԴհՊՐՈՒՄ1է Մ Փ II Փ II I’ Մ

Արեած աղ կի սերմնաբողբոջների ( Ֆոէ կս ինկա 62 սորտի ծաղիկների 
սեփական ծաղկափոշու հեոտցումից հետո փոշոտվել են իր սորտի թարմ 
ծաղկափոշով 24, 48, 72 և 96 ժամ հետո) վրա կատարած մեր у իտ ոԼմ րր ի ո- 
րւղիւււկան հհէուուլաո ու թ յուննե ր ր հն ա ր ափ Ա ր ա իա Ն տ փ եց ի ն հե տևելու սաղմ
նապարկի ծ ե րտ у մ ы/Ն ր' վարսանդի հասու նանալու у և փոշււ ա մ ան համար 
նրա պաւււրաււտ լինե/ու у հետո 192-ժս/մվա րնթту րո/ մ•

Այ>( ժ ամանակամ փ^ՈցՈւ մ ձփար՚էի^ր ե иիներղիղնևրր ղղաղիորեն մե
ծանում են, րայւ/ տվեք ի ա ավեքի են թորշոմում ե կնճսոսւ վու մւ Զևա- 
փոի/վո/մ Լ նաև սաղմնապարկի կենտրոնական ր^/՚9ի կսբի՚ԼԸ' սաւլմ“հա-
‘•{•'•րկր ^րջապտտող [^/'^ներր վեր են ածվում րաղմար^իծ դււյաւ/աթյան, »րր 
աճելով у տոնում է ւււ4եղ հյուււվածրւ Փոչոտումր ուշանալու֊ մամանակ
վաշեէսւ ւո իկի վաշեծ իլերր աճում են ծերաւյող վարսանղի հյուսվածքների 
ե այն դեպրում, երր հասնու մ են սաղմնապարկին, նրա մե'9 են թա-
ւիէււմ ամրողհ պարոէ-նակոէ ք4 յունը սպերմաների 
նոլւ1 են ծերաւ/ող ձվարդի ե սաղմ՛նապարկի հետ միասին, որոնր միա

կենտրոն ա կ աՆ կ"~
րիղի հետ։

Սեփական փոշեհատիկի հեոադման և րեղմնտվ որմ ան մ ի9և եղած 
տևողությունր ե րկա րաղներււ ժամանակ փոշեծիյերր ավելի Սակավ են 
իրենу միհի ւղտ րո՛ նակութ յունը թափում սաղմնապարկի մեջ, պակասում 
են րեղմնւո վ ո ր մ ան ղեպքերր, իսկ րեղմնավորման աոկայս։ թ յան դեպքում 
վերջինս ուշանում Է, Լմբրիոգենեղի տեմպը ղա^ւղաղում Հ»

Սեփական փոշեհատիկի հեոաքյումիղ 96 ժաւէ անցնելուդ հետո փոշո- 
տեւ»ւ դեպքում րեղմնավորման ակտը տեղի շփ ունենում/

Известия VI Ы 7-3
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П. Л. Хуршудян

Физико-механические свойства древесины некоторых 
видов клена, произрастающих в Армении

(Из материалов по изучению технических свойств 
древесины Армении. Сообщение 2)

Клены в лесах Армении встречаются в виде примеси в смешан
ных дубово-грабовых, грабовых, буковых и дубовых лесах, вместе 
С ильмами, ясенем, липой и некоторыми другими породами, иногда 
образуя более или менее чистые насаждения (кленарники). Общая 
площадь, занятая в Армении кленами, не велика и составляет пример
но 3,5 тысячи га, с общим запасом древесины около 300000 ко. м.

Всего в роде Acer около 150 видов деревьев, реже кустарни
ков, распространенных преимущественно в умеренных областях 
Северного полушария. На Кавказе 12 видов клена, из которых 7 
произрастает в Армении. Из этих видов наибольшее лесопромыш
ленное значение имеют клеи полевой (A. campestre L.) и остролист
ный (A. platanoides L.), которые иногда заготавливаются на сплош
ных буковых и грабовых лесосеках и распиливаются на те или иные 
сортименты на лесозаводах республики. Довольно широко распро
странен грузинский клен (A. ibericum М. В.) и несколько менее гир- 
канский клен (A. hyrcanuni F. ct М.), п ’настоящее время лесопро
мышленного значения не имеющий, во-первых, из-за неизученное™ 
древесины и, во-вторых, потому, что они главным образом растут 
в несомкнутых насаждениях, не являющихся объектом промышлен
ных лесозаготовок. Клен красивый (A. laetum С. А. М.) в Армении 
относительно редок; высокогорный клен (Л. Trautvetteri Medw.) растет 
только по верхним лесным опушкам и образует неправильные, 
искривленные стволы, не дающие качественных деловых сортимен
тов. Ассирийский клен (A. assyriacum Pojark.) представляет собой 
ботаническую редкость и, из-за малых запасов, промышленного зна
чения иметь не может.

Данных о физико-механических свойствах древесины кленов, 
произрастающих в Армении, в литературе не имеется. Мы начали 
исследование физико-механических свойств четырех видов клен;:: 
клена полевого (A. campestre), остролистного (A. platanoides). гир- 
канского (Л. hyrcanum) и грузинского (A. ibericum), из которых два 
первых уже используются в промышленности, а два последних, по 
нашему мнению, являются весьма перспективными.
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Данные о местопроизрастании исследованных нами модельных 
деревьев приводятся ниже, при описании отдельных видов.

Исследованный материал был заготовлен экспедициями Бота
нического института АН Арм. ССР в 1950 году.

Середовыс доски были высушены в высокочастотной сушильной 
камере. Изготовление образцов велось в Ереване на мебельной фаб
рике им. С. М. Кирова Министерства лесной промышленности Арм. 
ССР. Испытания физико-механических свойств древесины нами про
изводились по ОСТ 250 НКЛес, механические испытания были 
проведены в Институте стройматериалов и сооружений АН Арм. 
ССР на 10-тонном прессе Шоппера, имеющем переключение на 2 
и 5 т.

Строение древесины кленов было исследовано А. А. Яценко- 
Хмелевским [.). По этому автору древесина кленов безядровая (од
нако, часто встречается ложное ядро зеленовато-серой окраски), 
рассеяннососудистая, просветы обычно собраны в цепочки, сосуды с 
простыми перфорациями и круглыми сомкнутыми или сближенными, 
окаймленными порами; большинство сосудов со спиральными утол
щениями. Древесные волокна у многих видов отчетливо дифферен
цированы на волокна либриформа с более или менее толстыми 
стенками и простыми щелевидными порами, и волокнистые трахеиды 
с более тонкими оболочками и окаймленными порами. Эти элементы 
иногда бывают хорошо отличимы на поперечном срезе. Лучи более 
или менее гомогенные; при переходе из одного годичного слоя в 
другой почти не расширяются; граница годичного слоя в луче сов
падает с общей границей годичного слоя. Древесная паренхима 
тяжевая и веретеновидная, немногочисленная, обычно терминальная 
и отчасти вазицентричная.

Клен полевой—Л. сатревСге Ь.

Древесина белого цвета с желтоватым или красноватым от
тенком. заболонная часть не отличается по цвету от спелой древе
сины. Годичные слои ясно различаются благодаря темной, хорошо 
заметной полоске, которая проходит вдоль границы годичного слоя. 
Сердцевинные лучи прямолинейные, узкие, многочисленные, имеют 
яркий блеск и окраску, благодаря чему и выделяются на общем 
фоне блестящими линиями. На радиальном срезе хорошо различа
ются годичные слои, цвет древесины на этом срезе желтовато-бе
лый. Сердцевинные лучи выходят на срез крапинками или полоска
ми, окрашены более интенсивно и имеют яркий блеск. На танген- 
тальиом срезе годичные слои также видны ясно; сердцевинные 
лучи в виде очень мелких штрихов и отличаются более интенсивной 
окраской.

Микроскопическими признаками клеи полевой отличается от 
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остальных кленов тем, что у него лучи до 6 клеток шириной, при
чем шестирядные лучи встречаются очень редко. Число лучей 
имеющих в ширину 4—5 клеток, не превышает 20% от всего ко
личества лучей, а большинство лучей имеют 2—3 клетки в ширину 
Высота лучей не превышает 50 клеток (рис. 1).

Древесина нолевого клена довольно тяжёлая, упругая, твер
дая и плотная, колется туго, хорошо горит. Имеет красивую тек 
стуру, прекрасно полируется, упот
ребляется в столярном и токар
ном деле, для рукояток, в маши
ностроении, в обозном деле, для 
музыкальных инструментов и т. д., 
а также для высококачественной 
строганной фанеры.

Для испытания фнзико-меха- 
иичёских свойств древесины в 
14 квартале Иджеванского лес
ничества было выбрано одно де
рево с двумя стволами, которые 
выросли от большого пня, диамет
ром около 70 мм. Пень имел боль
шое дупло. С тонкого ствола, диа
метр которого равнялся 32 см, на
ми было взято два кряжа длиной 
по 2 метра. Первый кряж срублен 
на высоте 1,30 м, второй является 
продолжением первого.

Основные ф из и ко-механиче - 
ские показатели древесины клена

Рис. 1. Поперечный Рис. 2. Понереч-
среэ древесины ный срез древе-

А. сатре$։гс I.. сипы А.р1а1апо։-
Ув. 10X40. Иез I.. Ув. 10X40.

полевого приведены в таблице 1.

Клен остролистный—Л. р1а1апо1с!е$ Ь.

Как макроскопически, так и микроскопически древесина клена 
остролистного почти не отличается от полевого, только лучи у 
остролистного клена имеют иногда высоту до 60 клеток (рис. 2).

Использование древесины клена остролистного в общем сходно 
с использованием древесины клена полевого.

Для испытания было выбрано в Иджеванском лесничестве одно 
модельное дерево диаметром 28 см, имеющее два ствола, отходя
щих от основания. Один из этих стволов был срублен, и на высоте 
2,2 метра были взяты два кряжа длиной по 2 метра.

В таблице 2 приведены физико-механические показатели дре
весины клена остролистного.
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Физико-механические свойства древесины клена полевого
Таблица I

С
ь*1 Средняя арнф- х > о •

Наименование свойств
о 

о «
магическая и 
ошибка сред- 1.

1 
П

И
 

ко
э 

ие
н 

н.
) 2 2?

2 с. ней аряфмет. м = а- ֊с-> с М * ш “ - Е2 Я-В-О ь- с ֊5

Объемный вес (г/см3) при 15% влажности 8 0,59 ± 0,00901 4,34 1,52
Коэфиц. | радиальной.......................... 20 0,1521 0,00613 18,26 4,08

усушки ?
л проц. 1 гангепталБной • . . . . 20 0,209 * 0,00566 11,66 2,71

Влагопоглощение в проц. . . •.................. 10 19,4*0,165 2,69 0,85
Водологлощение п проц. ................................... 10 150 ±3,67 7,73 2,44
Коэффиц. । радиального..........................

разбухания }
в проц. 1 тангентальпого • . . . .

10 0,157±0,0062 12,31 3,87
10 0,262 1 0,009-1 11,46 3,61

при сжатия вдоль волокон .... 18 376 ±5,77 6,51 1,53
при статическом изгибе.................. 10 681 ±21,26 9,86 3,12

с.С при растяжении вдоль волокон . . 7 955 ±52,93 14,67 5,64
5 2 при ска- | в радиальной плоскости 8 97*5,72 16,7 5,89
2 = лыванян [ в таигейТальнОй ж 10 101*4,9 15,34 4,85
I.® тяж.попе- ' в радиальном направлен ни 7 34,5*2,33 17,91 6,75
~ я рек волок. ) в тангентальном 12 24,9хЫ2 16,8 4,84
§4 тии пояс- \ в радиальном направлении 10 108*5,77 16,29 5,16

рек волок. 1 н тангентальном „ 

Торцевая твердость при 15И влажности
10 83*1,34 5,12 163

(кг/см’)................................................................. 8 478*31,57 17,5 6,48

Клен грузинский—А. гЬепсшп М. В.
Древесина розовато-бурого цвета, заболонная часть по цвету 

не отличается от спелой древесины. Годичные слои хорошо разли
чаются. границы слоев отмечены темпобурыми линиями. Сердцевин
ные. лучи многочисленные, широкие, на общем фоне заметны своей 
более темной окраской. На радиальном срезе годичные слои замет
ны, цвет древесины на этом срезе красновато-бурый, лучи выходят 
на срез тонкими полосками или пятнами, окрашены темнее и имеют 
яркий блеск. На тангентальном срезе годичные слои хорошо заметны, 
лучи почти не различимы и виднеются в виде многочисленных низ
ких чечевичек.

Микроскопическими признаками клен грузинский отличается от 
клена полевого тем, что здесь максимальная ширина лучей на танген
тальном срезе 7—8 клеток (иногда встречаются 9 -Ш-рядные лучи). 
Лучи достигают по высоте не более 50 клеток. Дифференциация 
элементов механической ткани на волокна либриформа и сосудистые 
трахеиды на поперечном срезе совершенно незаметна, все волокна 
с толстыми оболочками и малым просветом (рис. 3).

В лесной промышленности древесина до сих пор не исполь
зовалась. Кустари обычно избегают древесины грузинского клена
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Физико-механические свойства древесины клена остролистного
Таблица 2

Наименование свойств

Чи
сл

о 
об

ра
зц

ов
 п Средняя ариф

метическая и 
ошибка средн, 
арифмстичсск.

М ֊ ։п Ва
ри

ац
ио

н
ны

й к
оз

- 
фк

ци
ен

т V
 

(п
ро

ц.
)

То
чн

ос
ть

 
оп

ыт
а 

(п
ро

ц.
) Р

Объемный вес (г/см5) при 1596 влажности 12 0,654 ±0,00638 3,38 0,975
к7с%ц«и'п 1 й..........................

в проц. 1 тангентальной ....
25
25

0,195 । 0,0123
0,268 Л 0,0131

31,58
25,03

6,31
5,00

Влагопоглощенне в проц.................................. 13 19,7±0,31 5,21 1,57

Водопоглощенне в проц.................................... 13 12212,67 7,89 2,18
| Р«и«льного......................... 13 6,17 1 0,00224 13,17 3,6-1

(в проц.) 1 тангсятального .... 13 0,2710,0114 15,26 4,22

при сжатии вдоль волокон . . . 13 4791 5,92 4,44 1,23
0.7. .

при статическом, изгибе .... 10 906=15,76 5,49 1,74

при растяжении вдоль волокон 17 891 ±218,6 101,12 24,5

£ ֊' при ска- в радиальной плоскости 14 105x4,2 15,5 4,1
" лывании в гангеятальной 16 122 ±8,5 26,61 7,0

= ж при рас- 
е: 5 тяж.попе- в радиальном направлен. 13 45±2,52 21,18 5,86

« я рек волок. в тангентальном 13 27±1,87 21,74 6,03
при сжа- 
тин. попе- в радиальном направлен. 13 148=5,29 12,97 3,59

“* рек волок. в тангентальном II 113*2,28 6,99 2.01

Торцевая твердость при 15'* влажности
648118,93 8,76 2,92(кг/см3) . . 9

из-за ее высокой твердости. Для испытания было взято дерево в-
Шамлугском лесничестве Алавердского лесхоза, по дороге Ахтала —
Ллаверды. Дерево это имело 3 
ствола, на высоте 1,5 метра сруб
лено два кряжа диаметром 36 и 
33 см, длиной по 1,8 метра. Дан
ные физико-механических свойств 
древесины грузинского клена при
ведены в таблице. 3.

Клен гирканский— 
А. йугсапит Г. е( М.

По своим макроскопическим 
и микроскопическим признакам 
древесина похожа на древесину 
грузинского клена, но отличается 
тем, что па поперечном срезе среди 
многочисленных элементов с тол
стыми стенками разбросаны, в виде 
отдельных групп и цепочек, эле
менты с топкими стенками и боль
шими просветами- трахенды(рнс.4;.

Рас. 3. Поперечный 
срез древесины 
А. Шепсшн М. В.

У в. 10X40.

Рис 4. Попереч
ный срез древеси

ны А. Нугсапцт
Р. с! М. У в. 10Х-Ю.
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В лесной промышленности древесина А. Иугсапигп не исполь
зуется.

Для испытания в Кафанском лесничестве Кафанского лесхоза 
(на 63 квартале около сел. Вачаган, у горы Хуступ) было взято одно

Физико-механические свойства древесины клева грузинского
Таблица 3

=
а Средний арнф- о , и. •■՝ С.с метическая и X —

Наименование свойств 2 « ошибка средн. со X X
2 С. - с ~ с

арифяетическ 
М-тп

S.4J ~ с „ х = с. Sies
•» о 

с = °- 
г- О О

Объемный в<-с (г см») при 15*» влажности 10 0,81 ±0,0062 2,407 0,765
к>°^„ р—.......................... 14 0,15310,00-112 10,65 2,69

в проц. 1 тангенгальной .... 14 0,25 ±0,038 5,76 1,52
Влагопоглощенис в проц.................................. 6 16,5±0,3 4,81 1,82
Водопоглощен не в проц.................................... 8 77 ±0,5 2,04 0,65

₽Ка°э’&..« ) ₽“"’-,ЬВ0Г0 • 8 0,13 - 0,0091 0,0863 0.003
в проц. 1 тапгентзльного .... 8 0,3010,0382 0,00846 0,027
л при сжатии вдоль волокон . , . 8 538-6,71 3,53 1,24

Й-* при статическом изгибе .... 10 1020128,89 8,.33 2,63
= х при растяжении вдоль волокон 3 1293 —
с а при ска- 1 в радиальной плоскости 7 150±11,4 20,13 7,6
у՜ о •1ывани,< | в тангенгальной 8 147Ц0,5 22,46 7,14
•Г * -о*!. ' в радиальном направлении 7 56,4 ±5,13 24,28 9,16
3 а рек волок.) в тангептальном 8 38,4-2,88 21,25 7,5

'Л,’2 1 в радиальном направлении 7 233 ±9,69 11,03 4,15
рек вп.1ск..1 в таягенталыюм

Торцевая твердость при 15՝% влажности
7 191?4,О7 5,65 2,12

(кг/см-')......................................................... ...... 5 1178 . 25,79 4,9 2,18

дерево с диаметром на высоте груди 32 см, из которого было вы
пилено (на высоте 0,8 м над уровнем моря) два кряжа (один друг 
за другом) длиной 2 м каждый.

В таблице 4 приведены данные о физико-механических пока
зателях древесины гирканского клена.

В таблице 5 приведены сравнительные данные о физико-меха
нических показателях древесины различных видов клена как изу
ченных нами, гак и исследованных на территории Советского Сою
за, по ГОСТ 4631—49 и по работе С. II. Ванина [2]. Из таблицы 
видно, что физические свойства древесины (кроме водопоглощения л 
объемного веса) всех исследованных нами кленов оказались доволь
но близки между собой.

Коэфициент усушки, как радиальной, так и тангсптальной, в 
ваших определениях значительно ниже, чем эти же коэфициенты у 
других кленов из других областей Советского Союза. Такое же 
снижение коэфициентов усушки мы наблюдали у древесины липы
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Физико-механические свойства древесины клена гирканского
Таблица 4

=
о 
С

Средняя ариф
метическая и

1 А 
Х
Н 

[ 
-СО 

• нот -3
Наименование свойств 2'т ошибка средн. 5^2- 2

- Ои аршЬмегйче- ?-’= 2 а | 2§.
с кой М±ш <= я-е-З н с֊3

Объемный вес (г/см-1) при 15влажности 9 0,718 ±0,00746 3,119 1,039
у°’шк'н' ՝ Радиальной.......................... 21 0,16 0,00278 8,00 1.73
в ирои. ,1 тангеятальной .... 21 0,24-0,0115 22,16 4,79

Влагопоглощение в проц................................... 12 17,1 ±0,319 0,59 1,86
Водопоглощение в проц................................... 12 101,2±0,46 1,57 0,45
£"&ия ՝ рзд^-’ьнога . . . ■ . 1֊' 0,156 0,125 27,18 7,81

в проц» 1 тавгейтального .... 12 0,289 ±0,00794 9,48 2,73
при сжатии вдоль волокон . . . 

= -£
14 487±5.18 3,98 1,06

при ска- | в радиальной плоскости 11 116±1,63 28,92 1,4
1 в гакгеятальной 11 111 ±8.54 25,78 7,7

И Кййопе- 1 ’иапряязен. 11 630^-3,63 20,0 6,02
г: ” рек волокон ] в гангентальном 10 325=1,43 12,22 4,02
с - при сжатии | ......|31.......поперек во- в Ренальном 12 158-ь П,82 26,2 7,48
Е— лок. ) в гангентальном
Торцевая 7вердо<чь при 15 влажности

11 196. 5,57 9,48 2,84

(кг/сма) . . . •....................................... 7 7у5=30,53 9,4 3,84

из Армении (Хуршудян [4]). Аналогичный факт был отмечен Палан- 
лжяп [5] с древесиной ильма и каркаса. Сушка древесины липы, ильма 
и каркаса, как и древесина кленов, производилась в высокоча
стотной сушильной установке. Не исключена возможность, что 
электросушка оказывает некоторое влияние на древесину, повышая 
ее стабильность. В этом направлении мы предполагаем провести 
специальное исследование.

Следует особо отметить, что коэфициенты усушки у грузин
ского клена, несмотря на его высокий объемный вес, довольно низ
кие и почти не отличаются от коэфициентов усушки у наиболее 
легких кленов—полевого и остролистного.

Влагопоглощение и особенно водопоглощёние у различных 
видов клена различны (ряс. 5 и 6). Наиболее значительное водо- 
поглошение отмечено у полевого клена, затем у остролистного, гир
канского и наиболее низкое—у грузинского. Влагопоглощение наи
более интенсивно происходит у клена остролистного и наиболее 
медленно у клена грузинского. Отличия эти довольно существенны 
(на 30-е сутки у клена остролистного 19,7°а у клена грузин
ского 16,5%). Это показывает, что утверждение о том, что гигро
скопичность древесины у всех пород практически одинакова (Ва
нин [Зр, не всегда соответствует действительности.
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Из таблицы 5 видно также, что остролистный и полевой кле
ны из Европейской части Советского Союза и Урала мало отлича
ются по своим механическим свойствам от этих же видов клена из 
Армении. Наш полевой клен имеет показатели несколько более низ
кие, чем клен полевой из Европейской части СССР.

СУТКИ

Рис. 5. Гигроскопичность (влагопог.ющенис) древесины кленов. Кривые увеличе
ния в весе (в проц.).

В таблице б приведены показатели физико-механических свойств 
древесины полевого клена из Армении в процентах от существую
щих показателей для сосны, дуба, клена полевого поГОСТ 4631—49 
и бархатного клена по Ванину.

Напротив, остролистный клен из Армении показывает несколь
ко более высокие механические свойства, чем клен остролистный 
из Белоруссии и УССР (таблица 7).

Гирканский клен по торцевой твердости, сжатию вдоль воло
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кон и растяжению поперек волокон несколько превосходит осталь
ные виды клена (полевого и остролистного), а по другим показате
лям равен или даже уступает им (таблица 8).

Древесина грузинского клена показала весьма высокие физико
механические свойства, значительно превосходящие показатели у дру
гих кленов. По некоторым своим свойствам древесина грузинского 
клена приближается к самшиту (таблица 9).

Рис. б. Водопог лоте л нс древесины кленов. Кривые увеличения в весе 
(в проц.) за -К) суток.

Учитывая дефицитность у пас твердых и высокопрочных древе
син, выявленные нами высокие механические показатели грузин
ского клена приобретают большое значение. Древесины с высокими 
механическими показателями применяются в машиностроении, в су
достроении, в гравировальном деле и в некоторых других произ
водствах. Получающаяся из них строганная фанера, как правило, 
отличается красивым блеском и повышенной способностью прини
мать полировку, что объясняется значительным процентом в них 
клеточных оболочек.

Запасы грузинского клена довольно значительны, а высокие 
механические свойства его древесины могут оправдать эксплуата
цию этой породы для некоторых специальных целей.
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нзико-мсханичсские показатели древесины полевого клена из Армелин, в про֊ 
ептах от соответс։вукнцих показателей для сосны, дуба и полевого клена по 

ГОСТ 4631—49 и бархатного клена по Ванину

Таблица 6՜
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Физико-механические показатели древесины остролистного клена из Армении в 
процентах от соответствующих показа։елея для сосны, дуба, остролистного клена 

по ГОСТ 4631—19 в бархатного клена по Ванину, 1948 г.

Таблица 7
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ная (№ 52) • . 121,11 108,-33* 81,.1* 102,78 103,30 77,47* 154,41 1>4,84 204,00
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Клен бархатный 
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:: По сосне из центральных районов Европейской части СССР (ГОСТ 4631-- 
49, № 53).
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Заключение

Нами были исследованы физико-механические свойства древе
сины четырех видов клена, произрастающих в Армении.

Древесина полевого и остролистного клена была ранее иссле
дована по модельным деревьям, произрастающим в Европейской 
части Советского Союза и на Урале. Древесина А. Шепсшп и А. Иуг- 
сапиш до сих пор никогда не исследовалась.

Полевой клен в Армении имеет древесину с несколько пони
женными механическими свойствами по сравнению с древесиной из 
Европейской части СССР. Любопытно отметить, что другой кавказ
ский вид клена А. уе1иНпшп Вб^зз., у нас в Армении не встречаю
щийся, также показывает механические свойства несколько более 
низкие, чем европейские виды кленов.

Древесина гирканского клена имеет механические показатели 
более высокие, чем механические свойства обычных европейских
видов клена.

Грузинский клен показал весьма высокие механические свой
ства, приближающие его к самшиту и позволяющие рассматривать
эту породу как одну из наиболее ценных лесопромышленных пород
Кавказа. Высокие механические свойства древесины грузинского
клена сочетаются с низкими коэффициентами усушки, что является
весьма важным преимуществом при промышленном использование 
этой древесины.

Настоящая работа была проведена под руководством проф. 
А. А. Яненко-Хмелевского. При проведении испытаний мы пользо
вались советами заведующего Лабораторией деревянных конструкций 
Института строительных материалов и сооружений АП Арм. ССР 
кандидата технических наук Г. А. Арзуманяна. Анатомические ри
сунки были выполнены по нашей просьбе кандидатом биологи
ческих наук В. А. Паланджян. Всем указанным лицам приношу свою 
искреннюю благодарность.

Ботанический институт 
АН Арм ССР

Поступило 30 V 1953 г.
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Պ. IL. lunup^tiLtjiuiG

ՃԱՅԱՍՏԱՆՈհՄ ԱՃՈՂ- Մհ mb ԹԳԿհՆեՐհ ԲՆԱՓԱՅՏՒ ՖՒՋՒԿՈ- 
ՄեԽՍԼՆՒԿԱԿԱՆ ՃԱՏԿՈհՔՅՈհՆՆեՐԸ

(Հայաստանի բնափայտերի տեխնիկական հատկությունների 
ուսումնասիրման հյուրերից: Հաղորդում 2)

ԱՄՓՈՓՈՒՄ
Հսղ ված ու մ հեղի"էւ ակր տալիս I; Հայաստանում աճող Հք’[,ս P ղկինե ր ի' 

դաշտային (A. CampCStrc), սրատերև (1\. D 13է.՜1ՈՕ|<16Տ), վրացական (A. ibC- 
ri-'lim) It հիրկանական jA. liyrCaniim) րնափայտի ֆ իղիկս֊մ l. խան ի կական 
հատկու թյՈւններր ւ ինչպես նաև ">յղ թ րլկքէ^երի րնափայտի մակրոսկոպիկ 
և միկրոռկսւղ/ւկ հատկանիշները։

Սովետական IT իության Եվրոպական մասամ հ /հրաչում աճող դաշ
տային I։ սրատերև թ '[կի^՚ե ? /՛ րնափայտի էի իղ ի կո- it /«խան իկական հտտ- 
կ"է թյէէէ ններր նախկինում սւԱՈւմև տսիրվե( են, իսկ վրացական, հիրկանա- 
կան թղկիների րնափայւոը in ս rti.ffluuu իրվու֊մ Լ աոաջին անդամ։

Հայտս տանում աճող դաշտային թղկու րնափտյտր համեմատած 
IIIIՌՄ- ի Եվրոպական մ ասս։ մ աճող համանուն թղկու րնափայտի մե
թան իկական^ա ակոէ թ յ U ւ ննե ր ի հետ, տայիս Հ որոշ նվաղումէ Սրատերև 
թղկու րնափայտի մեխանիկական հատկությունների համարյա համընկ- 
նա.մ են ՍՍՌՄ-ի եվրոպական մասում աճող նույն թ ղկինե ր ի բնա
փայտի հաւոկութ յաննե րի հետլ Հիրկտ՚հական թղկու. րնտփայտը իր մե
խանիկական հատկւււթ յու-ննե րով ավելի բարձր/;, րան Եվրոպական մասում 
աճող սովորական թղկիների րնափ այտր:

՛Լրացական թդկ1*1 րնափայտր իր հատկու թյու ՚հներով մոտենալով 
շիմշատի րնափայտի հսէտկսւթյոէ ններինէ դերտղանցոլմ 1, 11ովես>ական 
Մխււթյսլնում աճող րորւր թ '/կիներ ի փ ի ղի կ ւ>֊ մ I. խ ան ի կ ա կ տն հատկու
թյուններին։ Այս հանղամանրւր թույլ Լ տալիս վրացական թղկուն դա
սել հէէվկասսւմ աճող ան ւս ա ո տ ր ղ յ ււ ւՀե սւ րե ր ա կան ա մ են աա րմ եր ավ ո ր ծա- 
ո ա nt ե ս տ կն ե ր ի շարրր !

flրպեսղի ավելի ւրսյտւոն արտտհտյտվևն վևրոհիշյտւ տեսակների !իի֊ 
ղիկո-մեխանիկական հատկւո թյուններր, հոդվածում արված ( ">J't տեսակ
ների հտտկու թյունների էոոկոսսւյին Կարարերու թյա նր արսւադրության 
մեջ մասսէԱյարար ոդտադորեվող սոճու ե կաղնու րնսւփայտի, վրացական 
և հիրկանական թղկիների համար շիմշատի րնափայտի էի ի ղ ի կո - it I; իւ ա- 
ն իկական հաակու թ յուննե ր ի հտմեւէ m ա ո ւ թ յ տ մ ր ւ
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Б. В. Надеждин

Опыт изучения форм соединений фосфора в почвах 
под искусственными лесонасаждениями

Вопросу изучения почвенного фосфора, как одного из важней
ших элементов питания растения, многими исследователями уделя
лось большое внимание.

По вопросу фосфорного режима почв существует обширная ли
тература. В настоящей статье не представляется возможным уделить 
внимание обзору всех или хотя бы главнейших работ. Довольно об
стоятельная сводка главнейшей литературы но фосфору имеется в 
работе Г. С. Давтяна [4].

Обычно исследователи, занимающиеся изучением почвенного 
профиля, в отношении фосфора ограничиваются только констатиро
ванием валового его содержания в различных горизонтах. Если же 
проводится более детальное изучение соединений фосфорав почвах, 
то оно касается, как правило, только верхних горизонтов почв—па
хотного и в некоторых случаях подпахотного.

Существует много методов определения „подвижного* или „ус
вояемого" фосфора, но все эти методы чрезвычайно условны. Соб
ственно говоря, в результате таких определений остается неясным, 
какие соединения фосфора определяются и действительно ли они 
являются „усвояемыми".

Наиболее правильным путем исследования фосфорного режима 
почв является изучение форм соединений фосфора. Однако на этом 
пути существуют два серьезных препятствия: относительно малое со
держанке фосфора в почвах, и участие его как в минеральных, так 
и в органических соединениях почвы, причем эти две большие груп
пы трудно отделить друг ог друга с достаточной надежностью. Кро
ме того, фосфор, несмотря на незначительное его относительное 
содержание в почвах, принимает большое участие в почвообразо
вательных процессах я, следовательно, является элементом чрезвы
чайно динамичным.

В настоящее время существует довольно много различных ме
тодов разделения почвенных соединений фосфора, очень интересных, 
но, естественно, имеющих различные недостатки, обусловленные, 
наличием указанных уже препятствий.

Мы не имеем возможности делать обстоятельный раз
бор всех существующих методов разделения почвенных соединений
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фосфора и описывать историю вопроса, однако некоторых работ 
мы должны коснуться.

Весьма существенным в вопросе изучения форм соединений 
фосфора в почве является выработка метода отделения органических 
форм от минеральных.

Различные авторы пытались идти в этом случае, главным обра
зом, двумя путями:

/. Минерализация органических соединении путем сухого сжи
гания или путем воздействия на почву различными окислителями. 
При этом содержание фосфора в органических соединениях опреде
лялось по разности между количеством его, переходящим в кис
лотную вытяжку после обработки окислителем (пли после сожжения/ 
и до обработки. Этот путь у нас использовался многими исследова
телями, в частности Н. П. Карпинским и В. 13. Замятиной [7] и Д. Ф. 
Соколовым [9]. Первым недостатком этого направления является 
полная вероятность перехода в кислотную вытяжку части органиче
ского фосфора, вследствие чего содержание последнего, вычисляемое 
ио разности, оказывается преуменьшенным по сравнению с истинным. 
Вторым недостатком является то, что указанным путем возможно 
только разделение почвенных соединений фосфора (более или менее 
правильное) на две группы: органических и минеральных; более под
робная их дифференциация или затруднительна, или вообще исклю
чена.

2. Извлечение органических веществ из почвы щелочными вы
тяжками. Способ этот был также использован рядом исследовате
лей: у нас Ф. В. Чириковым [12, 13], Г. С. Давтяном [3, 4], Д. М. 
Хейфец |11] и др., а заграницей R. Williams [16], W. .1. Dyer and С. 
L. Wrenshall [15, 18] и др. Чрезвычайно существенным недостатком 
этого способа является то, что щелочные растворы извлекают из 
почвы хотя и значительную часть органических соединений, но да
леко не все. Это хорошо видно, если обратиться к исследованиям 
И. В. Тюрина [10] и других авторов в области изучения группового 
состава гумуса. Поэтому, применяя щелочную вытяжку, нельзя быть 
вполне уверенным, что весь фосфор, входящий в состав органиче
ских соединений почвы, перейдет в эту вытяжку. Кроме того, ще
лочные растворы извлекают из почвы не только органический фос
фор, но и различные минеральные его соединения, главным образом, 
фосфаты железа и алюминия [3, 4, 16, 17].

Этот способ извлечения Органического вещества имеет, однако, 
несомненное преимущество в том отношении, что дальнейшее раз
деление соединений фосфора при его применении возможно.

Наконец, несколько слов нужно сказать о недавно предложен
ном R. Chaminade [14] способе, выделения органических соединений 
фосфора путем попеременной обработки почвы слабыми растворами; 
аммонийных солем и водой. Способ этот не получил еще широкой 
разработки и проверки на почвах СССР, но, повидимому, является 
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довольно интересным, так как применяемые реактивы не оказы
вают сильного разрушительного воздействия на составные части 
почвы.

Для разделения форм соединений фосфора применяется метод 
последовательных вытяжек. Различные варианты этого метода осо
бенно подробно разработаны советскими учеными Ф. В. Чириковым 
{12, 13] и Г. С. Давтяном [3, 4). Как тот, так и другой применяли 
различные комбинации щелочных и кислотных вытяжек.

В результате исследований многих авторов более или менее вы
яснено, какие соединения или, вернее, группы соединений фосфора 
существуют в почвах. Группы эти следующие:

1) фосфорно-органические соединения (нуклеопротеиды, фитин, 
фосфатиды и др.);

2) ортофосфаты щелочноземельных металлов, главным образом, 
кальция, отчасти магния:

3) ортофосфаты железа и алюминия (различного состава):
4) фосфорсодержащие минералы материнских пород (типа апа

титов);
5) адсорбционные соединения аниона РО," с почвенными кол

лоидами;
6) различные прочные минеральные соединения фосфора невы

ясненного состава.
По поводу последней группы соединений фосфора существуют 

различные мнения. Некоторые исследователи 112, 13, 16] указывают 
ва возможность существования в почвах прочных соединений фос
фора с титаном. В. И. Вернадский [2] предполагал, что в земной ко
ре (невидимому и в почве) могут существовать соединения—аналоги 
каолиновых алюмосиликатов, где место кремния замещено фосфо
ром. Г. С. Давтян (4, 5] при микроскопическом исследовании некото
рых почв обнаружил кристаллы апатита, прочно включенные в кри
сталл алюмосиликатов. Во всяком случае, после последовательного 
воздействия на почву различных растворителей в остатке оказывает
ся еще довольно значительное количество фосфора, которое мо
жет быть извлечено только в результате воздействия сильных реак
тивов (царская водка, плавиковая кислота).

Нами был применен, в общем, метод Г. С. Давтяна [3, 4] с не
которыми техническими изменениями, которые были внесены с це
лью упрощения и уменьшения трудоемкости анализа. Более подроб
но вопросы методики разобраны в другой пашей работе [8]. Здесь 
же мы ограничимся только изложением примененной схемы анализа.

Примененная схема не лишена недостатков, о которых 
уже говорилось выше, однако, мы сочли возможным восполь
зоваться сю для предпринятых нами исследований, поскольку она 
все же дает возможность уловить некоторые закономерности фос
форного режима изучаемых почв.
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Схема эта в общем выглядит следующим образом.

Г руппа Растворитель Соединения фосфора, входящие 
в группу

I 0.2 ККаСОя
а) осаждение НС1 Фосфорнооргапическис соединения

б) фильтрат после 
осаждения

Фосфаты алюминия и железа

11 0.5 НСЭН4ОЭ Фосфаты кальция (и магния)

ш 1.0 ИНС! Минералы типа апатитов

IV НКОа-1-НС1 Остатки соединений первых грех групп и сое
динения фосфора минералов маловыветрнв- 
щёйся материнской породы, неясного состава

Целью наших исследований являлась попытка изучения возмож
ных изменений фосфорного режима некоторых почв черноземного 
типа под влиянием лесных насаждений.

Материалом для лабораторных экспериментов послужили образ
цы почв, взятые в трех географических пунктах: I) Стрелецкая степь 
(Курская область), 2) Каменная степь (Воронежская область) и 3) Ве
лико-Анадоль (Сталинская область).

В каждом из этих пунктов были заложено по паре разрезов— 
под степью и под лесом, и для определения форм соединений фос
фора было использовано по два образца из каждого разреза: из го
ризонта 0 — 10 и из карбонатного горизонта— глубины, на которой 
обнаружено наибольшее содержание карбонатов.

Основные данные, характеризующие изучаемые почвы, приве
дены в таблице 1.

Все эти образцы были подвергнуты обработке по указанному 
выше способу. Определение фосфора в вытяжках производилось ве
совым способом, по Войя, а при малых количествах—объемным, по 
Лоренцу.

Результаты определений представлены в таблице 2.
Содержание органического фосфора почти одинаково в верхних 

горизонтах всех почв—около 30°,'0 от валового содержания Р-_.О.. Ис
ключение составляет лесной чернозем Велико-Анадоля, где содер
жание Р2О.-, органических соединений более 40% от валового коли
чества. В карбонатных горизонтах содержание органического фос
фора значительно ниже, чем в гумусовых, а в разрезах №№ 41 и 
72 его совершенно нс обнаружено.

Процентное содержание органической Р2О6 в гумусе для гуму
совых горизонтов изучаемых почв довольно постоянно (от 0,74 до 
0.83%), за исключением слабодеградированного чернозема Стрелец
кой степи, где содержание Р2О5 в гумусе только 0,61%. Таким обра
зом, за исключением этого отклонения наши данные сходны сдан
ными Д. М. Хейфец (11], но отличаются от средних величин содер.
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Таблица 2
Результаты определения фосфора в вытяжках

Место раз
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Стрелецкая 
степь

9 0-10 0,29.8 30,21 l'i.64 4,50 9,45 10,93 0,83
110-120 0,111 10,12 .8,28 17,27 18,46 45,25 1,17

.11 0-10 0,202 28,85 25,50 2,68 9,39 31,89 0,61
170-180 0,112 пег 11,88 30,88 24,95 33,85 —

63 0-10 0,274 28,83 15,68 6,5-8 11,13 38,95 0,74
60-70 0,202 5,39 13,13 18,18 21.21 11,07 0,98

Каменная
степь 0-10 0.310 30,3' 21,81 4,90 13,37 29,87 0,80

90-100 0,198 6,84 19,51 20,88 26,71 27,04 1,13

!—п 0-10 0,256 30,87 12,68 9,92 9,92 36,93 0,74
Велико- 100-110 0,178 6,92 10,77 19,62 27,71 35,40 1,17

Анадоль
72 0-10 0,2.36 •10,53 ’4,89 5,96 9,53 30,38 0,78

130-Ь10 0,158 нет 14,10 22,21 29,05 34,17 —

жания Р2О5 в гумусе различных видов черноземов, приводимых 
П. А. Дмитренко [6], который даст более высокие цифры (от 1,13 до 
1,17%). В гумусе глубоких горизонтов содержание Р2чОь более вы. 
сокое—от 0,98 до 1,17%, что подтверждают данные, приводимые 
Д. М. Хейфец.

Наблюдается заметное различие в содержании Р2Ов, связанного
с полуторными окислами. Все почвы под лесом содержат заметно
большее количество этих форм соединений фосфора, в сравнении с
соответствующими степными черноземами, как в гумусовых, такие 
карбонатных горизонтах. Это явление отмечено уже К. В. Вериги
ной [1], изучавшей формы соединений фосфора в почвах Стрелец
кой степи. Наши данные не только подтверждают это, но и показы
вают, что под влиянием сравнительно кратковременного воздействия 
леса происходит заметное накопление соединений фосфора с полу
торными окислами.

Карбонатные горизонты всех изучаемых почв характеризуются 
высоким содержанием Р2О:„ связанного с кальцием как в форме 
фосфатов, так и апатитов. При этом почвы вод лесом содержат в 
карбонатных горизонтах заметно большее количество соединений 
фосфора с кальцием, чем соответствующие степные черноземы.

Рассматривая содержание Р:О- в остатке почвы после обработ
ки углекислой щелочью, уксусной и соляной кислотами, мы видим, 
что количества Р..О-, извлекаемые царской водкой из остатков степ
ных черноземов, больше, чем из почв под лесом. При этом в ос
татке после обработки царской водкой во всех случаях не было об
наружено даже следов Р..О.
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Таким образом, распределение РЙО5 по различным группам сое
динений в черноземах степных, с одной стороны, и черноземах, 
измененных лесной растительностью, с другой, очень различно. Счи
тая, что до насаждения леса современные лесные почвы Каменной 
степи и Велико-Анадоля были идентичны соответствующим степным 
черноземам, мы можем отнести изменения в относительном содер
жании отдельных групп соединений фосфора за счет влияния леса. 
՝‘тносительно происхождения слабооподзоленного чернозема Стрелец
кой степи, могут быть сомнения в том—образовался ли он путем 
деградации в метаморфоза типичного тучного мощного чернозема, 
так как в нашем распоряжении нет достаточных данных, позволя
ющих утверждать это. Однако характер распределения соединений 
фосфора в Горизонтах почв Стрелецкой степи позволяет сравнивать 
их а этом отношении с почвами Каменной степи и Велико-Анадоля.

Невидимому, благодаря изменявшемуся под лесом режиму ув
лажнения, а также вследствие изменения состава и характера поступ
ления растительного опада, происходит трансформация наиболее проч
ных соединений фосфора (разлагаемых сильными реактивами). С 
другой стороны, происходит и частичное разрушение других мине
ралов, входящих в состав почвы, причем освобождается некоторое 
количество полуторных окислов. Последние вступают в соединение с 
Р:0., отчасти с освободившимся из прочных минеральных соеди. 
нений, отчасти поступившим с растительным опадом. Часть мобили- 
зонавшяхея подвижных соединений фосфора, вследствие некото
рого сдвига РН верхних горизонтов лесных почв в кислую сторону и 
уснлийпего.ся промывания почвенного профиля, выносится из гумусо
вых горизонтов и аккумулируется в карбонатных горизонтах, пре
вращаясь в условиях слабощелочной реакции в фосфаты щелочных 
земель, главным образом Са3 (РО4)2. Неясным остается увеличение 
содержания в лесных почвах соединений фосфора типа апатитов. 
Мы склонны отнести, полученные результаты за счет несовершен
ства примененной методики. Возможно, что при обработке уксусной 
кислотой образцов карбонатных горизонтов значительная часть кис
лоты была израсходована на растворение карбонатов, вследствие 
чего часть фосфатов щелочных земель осталась в почве и была из- 
олечева последующей солянокислой вытяжкой.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, невидимо
му, все указанные превращения захватывают, главным образом, ми
неральные соединения фосфора, так как количество Р2О6 фосфорно.. 
органических соединений не претерпевает заметных изменений, ес
ли сравнивать соответствующие лесные и степные почвы.

Несмотря на признаваемое нами несовершенство примененной 
методики, полученные данные о формах соединений фосфора поз
воляют сделать некоторые предварительные выводы.
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Вывод ы
1. В гумусовых горизонтах почв под лесом, в сравнении с со

ответствующими степными черноземами,происходит накопление сое
динений фосфора с полуторными окислами.

2. В карбонатных горизонтах почв под лесом увеличивается ко
личество РгО5, связанного с кальцием, главным образом, в виде 
трехкальциевого фосфата.

3. Увеличение содержания указанных соединений фосфора в 
почвах под лесом происходит за счет трансформации наиболее проч
ных минеральных соединений фосфора, входящих в состав минера
лов почвообразующей породы. Распад фосфорноорганических соеди
нений при этом, повидимому, не происходит или он происходит в не
значительной степени.

4. Полученные автором данные позволяют считать, что даже крат
ковременное воздействие леса на чернозем производит заметные 
изменения в формах связи фосфора с другими компонентами почвы. 
При этом характер распределения фосфора по группам соединений 
в почвах под искусственными лесонасаждениями аналогичен таково
му в слабооподзоленном черноземе под естественным лесом.

Уральский филиал Посту пило 16 I 1953 г.
АН СССР
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В. Н. Кюрнчян и А. Т. Магакяп

Изменение веса сыра при хранении в различных 
условиях рассольной среды

Стеллажные или содержащиеся на воздухе сыры за время 
созревания и хранения, вследствие потерн влаги я части сухого 
остатка, изменяются в весе только в сторону убыли. Привес сыра 
от соли далеко не компенсирует убыли веса от потерь составных 
его веществ 11, 2|.

Рассольного типа сыры за те же периоды, вследствие особен
ностей жидкой среды (солевой раствор), могут убывать и прибывать 
а весе (3, 4, 5, 6,7). Колебания веса у них обусловливаются измене
ниями содержания в сыре влаги и соли, а также величиной потерь 
обессоленного сухого остатка |6, 7].

В процессе созревания рассольных сыров изменяющийся в со
ставе и свойствах обессоленный сухой остаток, выделяясь из сыра, 
аккумулируется в жидкой среде {6, 7]. Эта среда, представляя со
бой обогащенный солевой раствор и будучи в контакте с возду
хом, в свою очередь, вследствие протекающих в нем биохимиче
ских процессов, как показали наши работы, претерпевает изменения. 
Следовательно, в результате воздействия сыра на жидкую среду и 
происходящих параллельно в ней процессов, солевой раствор, по 

I мере использования, претерпевает разносторонние глубокие измене
ния. Эти преобразования жидкой среды, наряду с температурным 
фактором, в значительной мере должны определять таковые и сыра.

Таким образом, изменение веса рассольного типа сыров при 
их созревании и хранении должно явиться результатом технологи
ческого процесса, взятого во всем его комплексе.

По кавказской группе, чанах-тушинской, и другим группам и 
видам рассольных сыров до сих пор не все нормы и параметры 
разработаны*.  Некоторые же из имеющихся норм расходятся с дан
ными практики (8, 9].

• В этом направлении сектором молочного тозпйстол Института животновод
ства МСХ Лрм. ССР проводится экспериментальные исследования.

Цель и методика работы

На примере группы сыров типа чанах-тушинского по периоду 
храпения нами приводятся некоторые экспериментальные данные 
по изменению веса, состава и свойств сыра и рассолов.
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Имелось в виду сопоставление фактических величин колебания 
веса с нормативными показателями.

Работа проводилась также с целью установления значения от
дельных факторов, состава и свойств рассола и сыра для измене
ния его веса. Была поставлена задача и проверки ранее предложен
ного нами лабораторного метода контроля веса при складском дви
жении рассольных сыров типа чанах-тушипского [6, 7].

В связи с высоким удельным весом (свыше 60%) рассольных 
сыров в государственном и колхозном производствах Закавказья, 
все эти вопросы являются актуальными для промышленного сыро
делия.

Опыты проводились на производственных базах и в лаборатор
ных условиях.

Производственные опыты проводились на сырмаслохолодиль- 
нике и на обычном складе- сырохранилище системы Министерства 
легкой и пищевой промышленности Армянской ССР. Закладывались 
сыры только высших сортов. Обработка сыра, продолжительность 
закладки и концентрации водносолевых растворов соответствовали 
распорядку, технике и нормам, установленным на базах. Партии сыра 
закладывались весом около 500 кг при соотношении рассола к сыру 
ок. 0,5: I. Концентрация рассолов была в пределах 16—21% и близ
кая к пределу при высоких температурах. Рассолы в основном 
использовались свежие. Отбор проб сыра и подготовка их к анализу 
производились согласно ГОСТ 3622—47. Лабораторным методом 
величина изменения веса сыра устанавливалась по предложенной 
нами формуле:

.. (КЮ — т) (100 — Вн — Си) 1т
Ив= ~ibO^B^CK -100-

где: Ив —изменение веса сыра в проц., Вн начальное содержание 
влаги в проц.; Вк — конечное содержание влаги в проц.: Си - - на
чальное содержание соли в проц.; Ск —конечное содержание соли 
в проц.; т — потеря сухого обессоленного остатка в проц.

Лабораторные опыты проводились в нашей технологической 
лаборатории на уменьшенного веса и размера квадратной формы 
сырах*.  Вес сыра около 1/10. поверхность его около 2:1 величин, 
принятых по ВТУ [11]. Для каждого варианта опыта использовались 
сырки свыше 1,5-месячного возраста, изготовленные из одного пла
ста и созревавшие при температуре 12° с отклонениями в сторону 
повышения в пределах 1°. Расхождение веса между сырками до
пускалось до 5%. Соотношение рассола к сыру устанавливалось около 
2:1. Пробы сыра для анализа подготавливались лабораторным мето
дом. каждый раз используя новый сырок.

* Сырки и рассолы использованы от опытов, проведенных по периоду созре
вания сыра.
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Требуемые концентрации солевых растворов первоначально и 
в последующем получались использованием: х, ч соли—в лаборатор
ной серии и нахичеванской соли в глыбах—в производственной серии 
опытов. Пробы сыра и рассола анализировались стандартными л 
описанными в литературе методами. pH и буферная емкость опре
делялись электрометрически [6. 1 ’ ]. Фактическое изменение веса 
сыра устанавливалось взвешиванием с точностью до 100 г (произ
водственная серия опытов) и 2,5 г (лабораторная серия опытов).

Производственная серия опытов

Эта часть работы проведена А. Т. Магакяном в 1949—51 гг. 
(таблицы 1, 2, 3). Охвачены были сыры выработки в основном 
главного периода поступления молока на заводы, с учетом сезонного 
поступления их на базы. Все подопытные сыры, за исключением 7 
и 8-й партий, были выше кондиционной зрелости. Температура рас
солов была в пределах от—5 до 4-18:. Оценка всех партий сыра вы
разилась в среднем в 89,5 балла (таблица I).

Продолжительность хранения отдельных партий сыра колеба
лась в пределах от 1 до 6,5 месяцев. Партии сыра за №№ I, 2, 3 
и 6, 1, 5 (обычный склад), поступившие в летний, весенний и зимний 
сезоны года, в период выдержки находились при высокой и повы
шающейся температурах 16—18 , от 0 до 10—17,5° и от 10.5 до 
17е. и в условиях высокой концентрации поваренной соли в рассолах. 
Партии сыра за №№ 7, 8. 9, 11 (обычный склад), поступившие в 
летний и осенний сезоны гола, в период выдержки находились при 
снижающихся температурах, от 17,5°; !5°; 13° до 13° и 3°, и № 10 
при температуре от 4*  2 'до—5° (холодильник). Концентрация в рассо
лах была умеренная. После хранения оценка сыра выразилась в 
среднем в 87,9 балла (таблица 1).

Данные органолептической оценки подвергнутых экспертизе 
восьми партий сыров за период хранения показали снижение на 
1,6 балла их качества, а по двум партиям- даже и сортности. В сни
жении качества наблюдалась прямая зависимость его от продолжи
тельности храпения сыра. Общая Сальность сыра снизилась за счет 
ухудшения качества по статьям „вкус и запах14 и „консистенция'*.

По химическому составу за период хранения две партии по 
содержанию воды и одна партия по содержанию соли оказались не 
стандартными (27% партий).

Данные химического анализа сыра до и после хранения (таб
лица 1) по партиям, находившимся в условиях высоко։։ и повышаю
щейся температур рассола, показали в среднем убыль обессоленного 
сухого остатка в размере 7,5°,„. а по партиям, находившимся в усло
виях понижающейся и низком температур—4,9"% Но всем 11 пар
тиям сыра в среднем убыль сухого обессоленного остатка состави
ла 6,4%*.
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Таблица 2

Изменения веса сыра, установленные взвешиванием, лабораторным методом 
(по изменению состава) и допускаемые нормативом |в процентах)

Номера партий
Методы определении

1 2 3 4 5 б 7 • 10 п

По разности веса 3,3 7,4 6,5 9,9 11,9 1,8
4-
3,6

4-
11,0 0,0

+
14,7

4-
7,1

По нормативу 
1 0,6 0,6 0,6 2,1 Ь8 1.2 1,2 2,3 1,5 1,7 1,1

4՜ 4 — 4- 4՜
пт— 4,9 2,1 13,2 0,9 14,8 5,5По изменению —-- — _ ——

состава при: |п. 7,5 •1,8 7,1 6,7 6,1 16,0 2,2
— — — — — 4- 4- 4՞ 4

։ ։п -6,4 3,8 6,0 5,6 5,0 15,0 1,0 0,5 11,5 0,7 12,9 .'58

Материалы таблицы 2. касающиеся величин фактического изме
нения веса сыр!, показывают как убыль, так и привес сыра. При
нятые же к руководству нормы [9] предусматривают лишь убыль 
веса сыра. В опытах, проведенных в условиях высокой и повышаю
щейся температуры (обычный склад), фактическое изменение веса 
колеблется в сторону убыли в пределах от 1,83 до 14,89%, в то 
время, как по нормативу убыль допускается в пределах от 0,6 до 
2,1" ,,. При снижающейся и низкой температурах (обычный склад, 
холодильник) фактическое изменение веса было в сторону привеса 
до 14,66%, тогда как по нормативу допускается лишь убыль в пре
делах от 1,05 до 2,25%.

Необходимо отметить также, что величина изменения веса су
щественно колеблется в связи с составом и продолжительностью 
хранения сыра. Колебания же последних в значительной мере зави
сят от сезонов выработки и поступления сыра на базы. Неоднород
ность химического состава отгружаемого с заводов на базы сыра 
нами иллюстрируется и данными контрольно-производственных ана
лизов (таблица 3).

Сопоставление данных фактического изменения веса по каждой 
партии сыра (таблица 2) с аналогичными величинами, установленными 
лабораторным методом, показывает действительную картину этого 
изменения веса. При этом цифры, соответствующие фактическим 
величинам изменения веса, получаются использованием нс только 
дифференцированных величин потерь (7,5 и 4,9%), но и средней 
ее величины (6,4%), установленной по всем 11 партиям сыра.

* Величины потерн сухого обессоленного остатка сыра включают также рас
хождения в данных анализа как между пробными сырами и характеризуемыми 
ими партиями; так и связанные с методами взятия проб и подготовкой их 
к анализу. 
Известия VI. № 7 5
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Таблица 3 
Содержанке влаги в сыре чанах по данным Ереванской базы за 1918 -1950 гг. 

(в процентах)М с С Й Ц 1.1

Годы XII . 1 11 III IV V VI VII VIII IX X XI

1918 49,9 51,6 12,6 47,4
1949 49,4 50,1 43,3 46,3
1950 51,2 48,7 46,6 47,9

49,8 50,1 51,8 50,0 48,7 47,3 17,2 47,0 46,3 47,1 47,8 48,5

Количественный контроль можно осуществлять и методом ба
ланса содержания обессоленного сухого остатка в принятых и реа
лизуемых партиях сыра и в рассоле. Наши предыдущие исследова
ния количественных изменений компонентов сыра, показывающие 
наибольшую стабильность содержания жира (6), позволяют для кав
казской группы рассольных сыров типа чанах-тушинскнй рекомен
довать количественный контроль и ио балансу жира. С разработкой 
оптимальной технологии хранения сыра в обоих случаях следует 
учитывать и допуски потерь.

Лабораторная серия опытов
Влияние pH рассола на изменение веса сыра и содержание 

в нем основных компонентов

В опыте использованы сырки, созревавшие в одинаковых усло
виях. В I варианте (опытный) величина pH рассола была снижена 
концентрированной молочной кислотой. В первые 2 срока наблюде
ний низкая величина р! I поддерживалась. В период опыта температура 
рассола была в пределах 14—15°, т. е. на 2° выше начальной.

СРОНИ НАБЛЮДЕНИЯ (сыти и)

Рис. 1 Взаимозависимость pH сыра, рассола и изменение 
веса сыра.
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За 30 суток

Приведенные на рисунке 1 кривые изменения pH по вариантам 
опыта показывают взаимозависимость pH сыра и рассола, а также 
зависимость от них веса сыра. В рассоле с низком величиной pH 
(1 вариант) величина последнего резко снижается и в сыре (5,39— 
4,84). В рассоле же с вы
сокой величиной pH % 
(6,14—6,28) наблюдает- 100 
ся ее повышение и в сы
ре (5,39—5,55). 97

При низкой вели- 94 
чине pH сыра (рис. 2) 
наблюдается убыль его 
веса, понижение вели՝ $$ 
чины отношения влаги 
к обессоленному сухо
му остатку’, т. е. сни-
жёвне степени набуха
ния и заметная потеря 
сухого обессоленного

Рис. 2. Изменение содержания, величины отноше
ния компонентов и веса сыра и зависимости от pH 

остатка сыра (I вариант). В условиях же относительно высокого и 
постоянного значения pH сыра наблюдается незначительная убыль

Таблица 7

Физико-химические свойства и состав рассола, сыра и вес последнего в зависи
мости от значения pH

Показатели

С р о к и (е у т к и)
В начале | 5 10 30

в а р и а и т я
1 1 н ՛ 1 1' 1 1 II

Температура ( С) Сыр
Рассол

124-1
14+1 14+1 14+1 14+1

Сыр 5,39 — — — —- 4,84 5,55
рн

Рассол 6,14 4,61 6,17
4,40 6,22 4,70 6,28

4,06 | 6,14 3,97 4,02

Буферная емкость Сыр 1,0 — — — — 1,0 1,2
(мл п/10 НС1) Рассол 1,9 6,5 1,7-1 1,9

Поваренная соль Сыр 7,57 — — — — 7,39 7,67
(в процентах) Рассол

12,77
12.77 — — — — 13,04 12,91

Влага (в проц.) Сыр 52,63 — — — — 49,43 51,74

Вес (в процентах) Сыр 100,4
100,0 — — 92,65 98,16 90.40 97, мВ

Примечание: В числителе обозначены величины показателей до начала опыта и 
I к срокам наблюдений, а в знаменателе при закладке опыта я после урав

нения свойств рассолов по срокам наблюдений (то же для таблиц 5 и 6). 
’ Под названием обессоленный сухой остаток подразумевается сухой остаток 

за вычетом поваренной соли.
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веса, некоторое понижение величины отношения влаги к обессо
ленному сухому остатку и значительно меньшая потеря последнего 
(рис. 2, 11 вариант).

Картина влияния pH получилась бы более наглядной, если бы 
температура к началу опыта и в течение его были одинаковыми, так 
как в этом опыте некоторые снижения величин как отношения воды 
к сухому обессоленному остатку, так и веса сыра имели место, ве
роятно, под влиянием температурного фактора.

В связи с изменением соотношения основных веществ сыра 
(вода и сух. обессоленный остаток) данные настоящего опыта пока
зывают характерные колебания содержания поваренной соли. Изме
нение последней пропорциональна колебаниям содержания влаги в 
сыре (таблица 4).

Таким образом, фактор pH, влияя на степень гидратации сыр
ного теста, наряду с протекающими физическими явлениями (диф
фузия и др.), обусловливает значительные изменения составных ве
ществ и веса сыра.

Влияние температуры, как таковой, и в зависимости от значения 
pH па изменение веса сыра и содержания в нем отдельных 

компонентов

Проведено было три опыта с двумя вариантами температур, 
характерными: а) для обычных складов в летнее время и б) для та
ковых в зимнее время и для холодильников. В I и II опытах pH 
сыров и рассолов были близки и характерны для сыров типа чанах 
тушинского, а в III опыте величина pH была низкая.

Данные таблицы 5 и кривые рисунка 3 показывают зависимост» 
состава и веса сыра от температуры и pH.

При низкой температуре (2—4°) величина отношения влаги 
к обессоленному сухому остатку повышается, вес сыра увеличивает
ся и потеря сухого обессоленного остатка бывает относительно низ
кой, а при высокой температуре (15—17°) величина отношения 
влаги к обессоленному сухому остатку понижается, вес сыра убав
ляется, потеря же сухого обессоленного остатка сыра бывает отно
сительно высокой. Наряду с этим, при низкой величине pH, как это 
наблюдалось и в специальном опыте (рис. 2), степень набухания или 
объем поглощаемо!’, влаги бывает малым.

При низкой величине pH сыра (3 опыт) низкая температура 
обусловливает меньший привес, а высокая температура—заметно 
большую убыль веса.

Концентрация соли в сыре связана с величиной отношения 
влаги к обессоленному сухому остатку. В сыре с повышением влаги 
увеличивается содержание соли и наоборот (таблица ).

Таким образом, температурный фактор, воздействуя на физи
ческие свойства сыра и рассола, при значительных отклонениях пред
определяет характер изменения состава и веса сыра. Степень же 
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воздействия температуры, в свою очередь, зависит от физического 
состояния сыра, связанного с величиной pH.

Таблица !>
Физико-химические свойства и состав рассола, сыра н вес последнего в зависи

мости от температуры и значения pH

Показатели

С р о к л (։: у т к и)
В начале [ 1(1 20 1 30

1 II 1 I
варнап 

и I ।
т и

II 1 11

Температура (°С) Сыр
Рассол

12+1 
3

12'։|з4-1 16 I 3x1 16±1 3±1 16 ±115 Г֊1

1-й опыт

РН Сыр 
Рассол

5,10
5,88 5,96 6,05 6,02 6,26

5,27
6,15

5,36
6,12

Поваренная соль Сыр 7,54 — — — — 7,61 7,57
(в процентах) Рассол 13,28 — — — — 13,37 13,54

Влага (в проц.) Сыр 48,81 — — — — 50,73 48,50
Вес (в проц.) Сыр 100,0 105,42 99,07 105,42 98,14 105,42 98,14

2-й опыт

РН Сыр 
Рассол

5,22
5,96 6,14 6,14 6,19 6.21

5,36
6,31

5,36
6,17

Поваренная соль Сыр 7,57 — — — —— 7,79 7,50
(в процентах) Рассол 13,29 — — — — 13,10 13,49

Влага (я проц.) Сыр 49,06 — — — 51,09 48,63
Вес (в проц.) Сыр 100,0

3-й опы

104,55 

т

98,48 105,15 96,97 105,15 96,97

РН Сыр 4,40 — — — — 4,66 4,75
Рассол 4,66 4,58 4,66 4,53 4,80

1,62
4,77 4,70

Поваренная соль Сыр 7,11 — — — — 7,43 7,04
(в процентах) Рассол 13,29 — — — — 13,55 13,35

Влага (в проц.) Сыр 45,97 — — — — 17,13 44,56
Вес (в проц.)

X опит

Сыр 100,0

2-й ом

103,39 97,64 101,69 95,96
3-» опыт

101,69 94,95

Срок нлбЛАЗгЗъРИЯ 30 р иго»

П 8 2 М 
1

— 
“ -МОД Т

•

----- 1 &?»-V?
— ---- II ..

*

8 а 
а

ДГАиСГГ *л-г
---- -р
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Рис. 3. Изменение содержания. величины отношения компонентов и веса 
сыра в зависимости от pH.
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Влияние концентрации соли на изменение веса и содержание 
основных компонентов сыра

Располагая оставшимися от предыдущих (по периоду созрева
ния) опытов сырками и рассолами с резким различием в содержа
нии соли, а также учитывая поступление на базы неоднородных по՛ 
составу сыров и практику применения на них рассолов с высокой 
концентрацией соли, данный опыт был поставлен с целью установ
ления характера изменения веса и состава сыра при резких откло
нениях н последнем содержания соли и влаги. Для этого сырки 
были переложены в противоположные условия. В 20-дневный срок 
наблюдений (середина опыта) условия среды были выравнены с со
хранением лишь различной концентрации соли.

Таблица 9 
Физико-химические свойства и состав рассола, сыра, вес и консистенция послед

него в зависимости от концентрации поваренной соли

веса и состава сыра от концентрации в нем и в рассоле поваренной 
соли. При умеренной концентрации поваренной соли во влаге сыра 
и высокой концентрации ее в рассоле (I вариант) и наоборот (II ва
риант) они стремятся к равновесию (рис. 4). В сроки наблюдений 
выравнивание концентрации соли не одинаковое и снижение ее во

Сроки (с у т к и)
В начале 20 40

1 1 илили 1 ия п

' 1
В а р и а

11 ! 1
л т ы

11 1 ' 1 II

Температура! С) Сир 
Рассол 12+1 12+1 12+1
Сыр 5,17 5,08 5,18 5,13 5,10 5,1

pH
Рассол 5,.39

5,22
5,22
5,39

5,39
5,51

Й
|3

Л

5,70 5,96

Буферная емкость Сыр 0,9 1,0 1,25 1 ..55 1,1 1,3
(мл и ТО НС1) Рассол 2,5

2,5
2,5
2,5

1,9
1.,-.

3,0
1,4 1,6 2,0-

Поваренная соль Сыр 6,77 9,91 10,87 7,27 11,19 7,25
(в процентах) Рассол 13,83

23,34
23,34 
13,'83

20,91
21,71

24,37
13,35 21,83 13,91

Влага (в проц.) Сыр 45,36 35,68 41,83 40,26 40,24 42,11
Вес (в проц.) Сыр 100,0 100,0 96,09 103,75 93,77 107,57
Поваренная соль Сыр 12,99 21,74 20,63 15,30 21,74 14,69во влаге(в проц.)
Степень сжатия

11,6(в процентах) Сыр 15,90 4,90 4,60 7,90 4,35
Твердость (кг/смг) Сыр 0,90 28,90 2,79 .3,22 6,02 1,53

Данные таблицы 6 1 рисунки 4, 5, 6 показывают зависимость

влаге сыра протекает сравнительно медленнее, чем повышение.
С повышением содержания соли в сырной влаге отношение 

влаги к обессоленному сухому остатку (степень набухания) сии-
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Рис. 4. Взаимозависимость концентрации поваренной 
соли в сыр? (во влаге) и в рассоле.

%

20 40
Сроки и а в лю асиия (оигки)

Рис. 6. Изменение содержания 
компонентов и веса сыра в зави
симости ог концентрации пова

ренной соли.

Сроки ыкскюаенняСсугки}
Рис. 5. Изменение содержания и 
соотношения компонентов сыра 
в зависимости от концентрации 

поваренной соли.
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жается. а в противоположных условиях—повышается (рис. 5). При 
этом в условиях снижения степени набухания наблюдается повы
шение потери сыром обессоленного сухого остатка. Ио изменению 
веса сыра и содержанию в нем отдельных компонентов наблюдается, 
с повышением в сырах содержания соли—убыль влаги и веса (I вар.), 
а со снижением ее—увеличение влаги и веса (рис. 6).

В данной серин опытов была определена консистенция сыра (12). 
Из сопоставления кривых рисунков 5 и 7 видно, что с повышением 
и сырной влаге концентрации соли и понижением степени набухания 
сырного тес га снижается степень сжатия и повышается твердость 
сыра и наоборот. Эти же данные указывают на возможность улуч
шения консистенции сыра путем создания определенных условий 
среды.

С * о < м »аклязас"ч
Рис. 7. Изменение показателей консистенции сыра в зависи

мости от концентрации поваренной соли.

Таким образом, концентрация поваренной соли, воздействуя на 
степень набухания и состав сыра, а также на размер потерь нм су
хого обессоленного остатка, является одним из факторов, в свою 
очередь обусловливающих характер и величину изменения веса 
сыра. В высококонцентрированных рассолах имеет место осмотиче
ская дегидратация, а в растворах с низкой концентрацией—набухание 
белковой фазы сыра.

О составе, свойствах и весе сыра в водно-солевом растворе и об 
изменениях последнего

В данном опыте, ко времени использования, сырки находились 
в рассоле с pH 6.4, буферной емкостью 2,2 и концентрацией пова
ренной соли 14,85%. По сравнению со свежим состоянием нес сырков 



Изменение веса сыра при хранении 73

был на привесе в размере О.о’/о- До и в период опыта температура 
рассола была в пределах 124-1°.

Таблица 7
Состав и свойства сыра и рассола п период опыта (1 месяц)

Сроки рн
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 (®
С)

Сыр
В начале опыта

5,30 1,1 5,50 47,55 100,5
Рассол 8,3 0,0 15,81 — 124-1
Сыр 5,50 1,2 8,58 48,61 99,9В конце опыта Рассол 5,58 0,8 15,37 — —

Характеристика предшествующего рассола и данные таблицы 7 
показывают, что в сырках, перемещенных в свежий солевой раствор, 
величина pH и содержание влаги и соли повышались, тогда как вес 
сырков убавился, в рассоле снизились величина pH и содержание 
соли, буферная же емкость его повысилась.

Выводы

1. Состав и физико-химические свойства сыра и рассола взаи
мосвязаны и взаимообусловлены. Характер и величина изменения 
веса сыра зависят от совокупности факторов и их сочетания. Фак
торы, влияющие на степень гидратации сырного теста, имеют перво
степенное значение.

2. При низкой величине pH, высокой температуре и концен
трации поваренной соли величина отношения влаги к сухому обес
соленному остатку в сыре низкая, потеря сухого обессоленного 
остатка высокая, вес же его бывает на убыли. В противоположных 
условиях наблюдается обратная картина.

3. Созданием определенных условий внешней среды можно воз
действовать на физико-химические свойства и состав сыра и тем са
мым на характер и величину изменения его веса. Для ограничения 
потерь обессоленного сухого остатка сыра факторы среды и их ха
рактер должны обеспечивать определенную степень гидратации и, 
по возможности, постоянные условия среды.

4. Основными показателями, характеризующими технологию 
рассольных сыров, являются pH, температура и концентрация соли. 
Показатели же, требующие установления их значимости, следую
щие: вязкость (степень насыщенности рассола веществами сыра),

перемешивание, гидромодуль сыр \ 
рассолу ’ аэрация и рассольные пленки.

5. Подлежащие разработке нормативы изменения веса рассоль
ных сыров должны отвечать условиям оптимальной технологии хра
нения, обеспечивающей как максимальную сохранность (а и отдельных 
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партиях и повышение качества сыра), так и соответствие его хими
ческого состава требованиям стандарта.

б. Существенные при хранении изменения состава, свойств и 
качества сыра в зависимости от таковых рассола требуют опреде
ления химического состава и качества рассольного типа сыров нс 
только при приемке на склады и базы, но и при отпуске их для 
реализации.

7. Предложенный нами метод контроля веса сыра при его хра
нении, даже в случаях крайних колебаний состава и веса, выражает 
действительный характер изменений последнего. При нормировании 
условий и технологии хранения с параллельным уточнением вели
чины потерь обессоленного остатка (ш) представляется возможным 
обеспечить точный количественный контроль за продукцией.

8. Принятые в системе Министерства легкой и пищевой про
мышленности СССР нормы естественной убыли веса для различных 
сыров при их хранении не соответствуют особенностям кавказских 
сыров типа чанах-тушинского и не выражают фактического измене
ния их веса.

Институт животноводства
Министерства сельского хозяйства Поступило 28 11 1953 г.

Армянской ССР
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ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ. ՊԱՆՐՒ ШЬ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ ԱՂ-ԱՋՐԱՅՒՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ 
ՏԱՐՐհՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ա ՄՓՈՓՈԻՄ
Առյն աշխատության մեջ ըերւ/ած են սովորական պահեստի (նախկին 

ԵրըաղւԱ) ե Utt ւղւ/աււց ար ան ի պ иг / մ անն /< րո։ մ չանախ պանրի ыу ահս/ mi
ll ան ընթ աղքում titսսւհտց ուծ կշռի փոփոխման տվյալները, որոնք Աւոաց- 
վա Л են էի որձն ակ ան ճա ն ա սլաը•։ ո //-•

^ւ՚՚Ւ փոփոխման փաստտց ի մ ք;ծ и լթ է ու նն ե ր ը համեմատվում են U U ք)'Մ 
Թեթև և սննղ ս։րրլ յ։։ւնաըերսէ թյան մինիսէորա թ յան и ի ստեմա մ րն֊ 
դունւ1ած- նորմ ատ իվհե ր ի հետ, ե հաշվումով ստացված պանրի կշռի հևա, 
նրա ըաղտղ րիչ մ ասեր ի փոփոխման համաձայն։ 'իերհ ին մեթոդը աոա- 
հարկված !; հեղին՛ակներ ի կողմից։

Պանրի պահպանման ընթացքում նկատվել են զգալի տար ըերւււթյուն— 
ներ փաստացի ստացված ի և ն որմ ա ա ի էի։ ե ր ով թ nt. յ լա ա ըե / ի կշո ի փոփո
խությունների միջև, և մ իևնս։ յն ժամ տնակ աո ահ ին ին համապատասխան 
պանրի կշռի մեծությունների էի ո էի ո խ ում ը и ահ մ անվ ործ լարորաաոր մեթո- 
գով (րադաղ րիչ մաււերի փոփոխմ ամր). Այդ ըար nt atր վ։ււմ Լ աղ ահր ային 
տիպի պանիրների աոանձն ահ ասէկո։. թ յ ա մր, որը կապվ ած է հի Hit ականում 
աղաջրի միհ ավա յր ի րնռրոշ ընւււյթ ով t

Պանրի որոշ պարտիաներում նկատվել I; որակի ց ւսծրացում ե 
ստանգս։ րրոով պահան հված քիմիական կազմի զգալի աարրե րու.թ յուն։

Ա,շիւ ա ա " ւթ յ ան մեջ ը1.ըվւ։։ծ են ք ու ր it ր ա տ ո ր պա J մ անն ե ր и ւմ ուսում
նասիրված ակտիվ թթվության (рН)« հե ր մ ա и ու ի Л ան ի, աղի կոնցենտրա֊ 
ցիէսյի նշանակս։ թյունր և ա ղղ ե ղ ութ յ иւ նր պանրի մի քանի ր и լ ցանիշների 
րտզաղրոէ յան, հատկու թյան և կշռի փոփոխւււթ-յունների վրա։

Ս.շի։ ա trttit ի!յ սլն ի ր քխռլմ ևն հետևյալ հիեսական հե util ո ւ թ յո ւննե ր ր
1. ՍՍԱ‘11 Թեթև և սննդարդյունարերու թյան մինի ոար rt լթ յտն Uիս- 

տեմոլ։! ընդունված զան աղտն տե՛սակի պանիրների սլ ահ ււյ ոմհ մ ա՛հ ըն
թացքում աոահէսրած րնակսւն կորուաոները չեն համապատասխանում 
եէէվկաս յան տիպի չանտխ-թ ու շի աղահրային պանիրների աոանձնահատ- 
կութ յու-նն եր ին ե. չեն արտսէհայտում կշո ի փաստացի փոփէէխ/։ ւթ յունները։

2. Աշխտտության մեհ աո սւհարկւ/ւսծ լարորատոր հսկողսւթյան մեթոդը 
արտահայտում Լ պանրի կշռի փոփոխման փաստացի րնա֊յթրւ Աղազուրկ 
չոր նյութերի քս/էւտկի t!՛ ե ծ ո լթ յ ո ւ.ննե ր ը ճշտելով ե ուղղու մ մ ացնելռվ 
անալիղւսյին տվյալների ու ա ր ըե րո ւ թ յ ո ւնն եր ո t ւ1 , կէորե[ի I; ստանալ ավելի 
ճշգրիտ արդյունքներ: Աահմ անելով յուղազուրկ չոր նյութեր ft կամ յուղի 
րւԱլանս, կարելի I; հւսհող ռւ թ յտմ ը իրագործել քսմէէ ա1լա յ ին հ и կ էւղո լթ յ ո ւն։ 
Այդ հեշտ, իրագործելի է, քանի որ թե ընդ անեղիս ե թև [чид թ"4~ 
նեյիս, անպայման ւղետք Լ կատարվի տղահըային տեսակի պանիրների քի
միական անալիզ, քանի որ պահսլանման ընթացրու ii նրանց քիմիսւկէւՀո 
կազմը կարող կ խիստ ւի ո՛ի rtիււ/I,չ:
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մ ա տ ի՚վէւե ր ր, ււրոնք ենթակա են վերամշակման, պես։ք կ Հ ա մ սւպ nt nt ա ո խ ու
նեն պանրի պահպանման տեխնոլոգիայի Օպտիմալ պայմաններին/ ապա- 
հովելով սննդանյութ երի մաքսիմալ պահպանումը, իսկ պանրի աոանձին 
պա րտ իանե րին' կազմ ի կանոնավորումը ե որակի ր ա ր ելա վ Ո I մ ը:

• է. Պանրի և աղւոջրի կա զՏ/ն ու ֆիղիկո֊ քի մ ի ական հատկությունները 
փոխադարձ պայմանավորված են։ Պանրի կ՛լսի փոփոխման րնույթ ր և մե
ծությունը կախված են ֆակտորներ ի մ ի ա էէն ո լ թ յ ուն ի ց և նրանց զուգւոկ- 

Պանրի խմորի հիդրաոացիայի ninut իճան ի վրա ազդող ֆակտոր֊ 
‘հերը ունեն առաջնակարգ նշանակություն։• ». pH-/' ցածր մեծության/ բարձր ջերմաստիճանի և աղի կոնցեն
տրացիայի դեպքում ջրի և աղազուրկ լոր նյութերի հարաբերության մե
ծությունը ցածր I;, աղազուրկ լոր նյութերի կորուստը րարձր Լ, պանրի 
կշիսը ցածր է: Հակւսղիր պայմաններում նկատվում I; հակառակ պատկեր։

6. Uւոեղծելով միջավայրի Որոշակի պայմաններ, կարելի կ ներգործեք 
պանրի ֆիղիկո֊քիմիական հատկությունների ու կազմի '//"" ե դրանով 
իսկ պանրի կշոի ւիուիոիւման րնո։յթի և մեծության վրա: Աղազուրկ լոր 
նյո։ թերի կորուստր ս ահ մ ան ա փակելու համար միջավայրի ֆակտորները և 
նրա րնույթ ր պետք է ապահովեն հ իւլ ր ոտ ա ց ի ա յ ի ո րոչսւկի աստիճանը և 
յլսm հնարավորին լինեն կայուն։
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Р. Г. Саакян

О некоторых особенностях углеводного обмена 
виноградной лозы в связи со степенью 

морозостойкости

Настоящая работа проведена с целью выявления некоторых 
особенностей углеводного обмена однолетних побегов виноградной 
лозы в период вегетации и зимнего покоя в зависимости от степени 
морозостойкости.

Исследования проводились на растениях морозостойких мичу
ринских и неморозостойких местных сортов винограда, примерно 
одного и того же возраста и срока созревания.

Пробы для анализа брались с однолетних побегов по мере их 
одревеснения в следующие сроки:

1. Зеленые побеги.
2. Непосредственно перед началом одревеснения, при появлении 

первых признаков коричневой полоски у основания однолетних 
побегов.

3. В начале одревеснения (исследованию подвергались одре
весневшие части побегов).

4. В период, когда большая часть побега одревесневшая.
В период зимнего покоя исследования побегов проводились в 

следующие сроки:
В ноябре, непосредственно перед заколкой, в январе, феврале.
В марте месяце, непосредственно после откопки виноградника 

перед сокодвижением и в апреле, после распускания почек.
В побегах определялись: сумма сахаров, моносахариды, сахаро

за, сахара типа „мальтозы- и крахмал [1].

Превращение углеводов в однолетних побегах виноградной лозы 
в период вегетации

Результаты исследования углеводов в однолетних побегах при
ведены в таблице 1. Из данных таблицы 1 видно, что в период ве
гетации количество воднорастворимых сахаров в однолетних побе
гах по мере их одревеснения уменьшается, наибольшее количество 
сахаров содержится в зеленых побегах. Повидимому, в ранние фазы 
развития виноградной лозы растение больше нуждается в раство-



У
держ

ание углеводов 
в однолетни? побегах лоз морозостойких к нсморозостойких сортов винограда в период 

вегетации 1952 года (в процентах на сухое вещ
ество)

/М
орозостойкие 

Северный белый 
Русский конкорд 
/М

еталлический 

А
мурский 

Н
еморозостойкие 

Спитак Сагсни 
Спитак А

ракссви

Сорт
с> <л

О’ се 1 1 ! зеленые

Сумма воднора
створимых сахар.

СП 3' — С О

§ £ а 8 § й
непосредственно перед 
одревеснением

~ 4- СО Л. X. О
_а. ё Ь § начало одревеснения
* С1 О.՝ О' О' 4>
0» ?֊' ос кэ ю -՛
>1 О' *֊5 X- С4 X-

полное одревеснение
О ֊■ 05
г: 1 а 1 1 1
05 — О

зеленые

| 
М

оносахариды

Ы Ы С-5 — .Г.
3 2 £ й 8 8

непосредственно перед 
одревеснением

ю ьо — ՛<,
£> <? 05 X- р кз
Си С — С СО 05

начало одревеснения
50 КЗ с — — —
4- КЗ —5 X- СО 05
— О' Ю О “ О՝.

полное одревеснение

Ь 8 8 1 1 1 зеленые

Сахароза

КЗ* КЗ о — — —
О КЗ ОО СП 4- КЗ
О' 04 СО О' КЗ о.

непосредственно перед 
одревеснением

50 14. С — — —
р ср «з кэ О? —
О' 4— <О О' Л —•

начало одревеснения
КЗ 4- — КЭ КЭ —
4— О' ֊֊5 — 4- ©
05 О <03 50 50 4.

полное одревеснение

0 4- © 1 1 1 зеленые

М
альтоза

0,66 

1,10 

1,27 

0,32 

0,190 непосредственно перед 
одревеснением

о © о о о
Ы © ֊-5 Эо со 4*
Со О О' С О

начало одревеснения
от*

ОС Со (71 Гл ■—
«3 С4 О 4х

полное одревеснение
50 50 .С.
о 05 г- | 1 1
г. со

зеленые

Крахмал

96
 

О
К'

Е 

06
'1

- 

и'
х 

96
'9

 

0С
7 непосредственно перед 

одревеснением6,05

8,51

7,58

3,54

3,98 начало одревеснения
05 Оз ОС ֊֊С <О ~~5

5 Ь Н' полное одревеснение
с © с
КЗ СО О' 1 1 1 зеленые Крахмал (сумма 

сахаров)

р О — — — ֊--■
00 О ОО© —

непосредственно перед 
одревеснением

ос * ։о — ։о —
со се —• оо о о» начало одревеснения
— С 50 — — —
50 ֊О О -1 0О Сл

полное одревеснение
5
Й

шп{ввэ -д -д 8Д



О некоторых особенностях углеводного обмена виноградной лозы 79

римых, легко мобилизуемых формах углеводов, поэтому не имеет 
место отложение крахмала.

По мере одревеснения происходит заметное снижение суммы 
воднорастворимых сахаров, главным образом, за счет уменьшения 
моносахаридов, которые в период вегетации, до полного одревесне
ния побегов, являются основным компонентом воднорастворимой 
фракции углеводного комплекса.

Количество сахарозы заметно увеличивается при полном одре
веснении побегов, в связи с чем происходит некоторое повышение 
суммы воднорастворимых сахаров.

Уменьшение количества воднорастворимых углеводов в побе
гах морозостойких и неморозостойких сортов винограда сопровож
дается нарастанием количества крахмала, наибольшее количество 
которого обнаруживается на поздних этапах развития виноградной 
лозы.

Необходимо отметить, что различие в содержании отдельных 
форм углеводов на разных этапах развития виноградной лозы в по
бегах морозостойких и неморозостойких сортов носит количествен
ный характер. Так, в течение всего вегетационного периода моро
зостойкие сорта отличаются от неморозостойких большим содержа
нием в побегах сахаров типа „мальтозы". Эта фракция углеводов 
в побегах неморозостойких сортов или вовсе отсутствует или же 
находится в незначительном количестве.

Между содержанием сахарозы в побегах и степенью морозо
стойкости виноградной лозы наблюдается обратная зависимость. На 
протяжении всей вегетации морозостойкие сорта отличаются от не
морозостойких меньшим содержанием сахарозы в побегах.

Сахарозу можно рассматривать, как более динамичную форм}՛՜ 
углевода, которая расходуется в процессе превращения и образова
ния высокомолекулярных углеводов.

При полном одревеснении побегов морозостойкие сорта от не
морозостойких отличаются также сравнительно меньшим содержа
нием моносахаридов. Между тем в содержании крахмала в побегах 
и степенью морозостойкости виноградной лозы наблюдается прямая 
зависимость.

В процессе всей вегетации морозостойкие сорта отличаются 
от неморозостойких большим содержанием крахмала, суммы угле- 

- . крахмалводов и более высокой величиной соотношения —---------сумма сахаров
Изменение величины соотношения высокополимерных веществ 

к низкомолекулярным соединениям, вообще, рассматривается как 
признак изменения направленности ферментативных процессов. Воз
растание величины этого соотношения может свидетельствовать о 
синтетической функции данного фермента.

Па основании полученных данных можно предполагать, что в 
период вегетации направленность процессов в однолетних побегах 
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морозостойких сортов сдвинута в сторону усиления синтеза, вслед
ствие чего морозостойкие сорта характеризуются повышенным со
держанием высокомолекулярных углеводов.

Превращение углеводов в побегах виноградной лозы 
в период зимнего покоя

При изучении морозостойкости виноградной лозы одним из 
важных моментов является установление связи между биохимиче
скими процессами в побегах в период зимнего покоя и стойкостью 
лозы к низким температурам.

Известно, что запасные вещества у растений в период зимнего 
покоя подвергаются сложным превращениям.

Результаты наших исследований в этом направлении представ
лены в таблице 2.

Из данных таблицы 2 видно, что поздней осенью, после пер
вых осенних заморозков в однолетних побегах морозостойких и не* 
морозостойких сортов виноградной лозы не наблюдается особенных 
различий в содержании отдельных форм углеводов.

С понижением температуры воздуха в однолетних побегах ви
ноградной лозы, независимо от степени ее морозостойкости, проис-
ходит уменьшение количества 
гах увеличивается содержание 
харидов, сахарозы, мальтозы.

Таким образом, запасные 

которого в побе 
сахаров: моноса*

крахмала, за счет 
воднорастворимых

формы углеводов в период зимнего
покоя под влиянием внешних условии среды превращаются в раст
воримые, легко мобилизуемые растением формы сахаров.

Пэ литературным данным |2, 3, 4], превращение крахмала в 
воднорастворимые сахара у многолетних растений при пониженных 
температурах представляет весьма распространенное явление и рас
сматривается как защитное средство, предохраняющее растение от 
вымерзания.

В наших исследованиях температурный минимум на оголенной 
поверхности почвы совпадает с минимальным содержанием крахмала 
и с максимальным содержанием воднорастворимых сахаров в по
бегах.

С повышением температуры воднорастворимые сахара вновь 
превращаются в крахмал и к весне содержание крахмала увеличи
вается с одновременным уменьшением количества воднораствори
мых сахаров.

Подобное явление на клубнях картофеля наблюдали В. А. Ру
бин н Е. В. Арциховская [5]. Ими установлено, что перемещение 
клубней картофеля в условия повышенной температуры вызвало 
возрастание количества крахмала с одновременным уменьшением 
содержания растворимых сахаров.

Па основании этих опытов авторы пришли к выводу, что дея
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тельность крахмалообразующнх ферментов подавляется при темпе
ратурах около 0° и усиливается при более высоких температурах.

Наши данные находятся в полном соответствии с данными вы
шеуказанных авторов.

Выводы

I. В процессе вегетации побеги морозостойких сортов харак
теризуются повышенным содержанием высокомолекулярных угле
водов.

2. На протяжении всей вегетации морозостойкие сорта отлича
ются от неморозостойких более высокой величиной соотношения 

крахмал 
сумма сахаров

3. На основании полученных данных можно предполагать, что 
направленность ферментативных процессов в однолетних побегах 
морозостойких сортов в период вегетации сдвинута в сторону уси
ления синтеза.

4. В период зимнего покоя лозы крахмал подвергается обрат
ным ферментативным превращениям. Под влиянием низких темпера
тур крахмал превращается в воднорастворимые сахара, а с повы
шением температуры воднорастворимые сахара вновь превращаются 
в крахмал.

5. Морозостойкие сорта отличаются от неморозостойких зна
чительно меньшим содержанием моносахаридов в побегах в период 
зимнего покоя.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Г. Б. Бабаян

Эффективность гранулированного суперфосфата, 
внесенного совместно с семенами озимой пшеницыРаботам» многих исследователей |1, 2, 3, 4, 5] доказано, что растения используют из суперфосфата всего 15—ЗО*7о фосфорной кислоты. Такое низкое использование суперфосфата объясняется гем, что в результате взаимодействия суперфосфата с почвой лег- корастворнмая фосфорная кислота превращается в труднорастворимую, малодоступную для питания растений форму. Превращение фосфорной кислоты удобрения в труднорастворимые формы, ее поглощение почвой происходит тем сильнее, чем больше поверхность соприкосновения между частицами почвы и суперфосфата.Исследования Г. С. Давтяна по вопросу о передвижении и поглощении Р:О- суперфосфата в почвах Армении показали, что во всех случаях имеет место почти полная фиксация Р,О5 в слое внесения. Поэтому первостепенной задачей эффективного применения суперфосфата является вопрос о приближении источника фосфора к корням растений в период их наибольшей потребности в этом элементе питания, т. е. ранних стадиях их развития (3|.Для уменьшения поверхности контакта, повышения эффективности суперфосфата, а также в целях улучшения физических свойств его наша химическая промышленность из года в год увеличивает выпуск гранулированного суперфосфата.Особенно велика эффективность гранулированного суперфосфата при внесении совместно с семенами. Растения в ранний период своей жизни имеют слабую корневую систему и не могут активно добывать питательные вещества из почвы. Между тем именно в ранних фазах развития они особенно нуждаются в фосфоре. Внесе֊ пне гранулированного суперфосфата с семенами обеспечивает достаточное удовлетворение этой потребности. Доказано особенно важное значение обеспечения фосфором проростков хлебных злаков.Недостаток фосфорной кислоты в ранние (разы развития злаков настолько сильно отражается на растениях, что последующее внесение фосфорных удобрений уже «е в состоянии компенсировать этот недостаток. Внесение 40—60 кг гранулированного суперфосфата (около 10 кг Р.,О.) совместно с семенами обеспечивает молодые проростки растений готовой пищей в непосредственной близости от 



84 Г. Б. Бзба.таих корешков. Под влиянием гранулированного суперфосфата, внесенного совместно с семенами, корневая система растений сильно ветвится и глубже проникает в почву, тем самым лучше использует питательные вещества и влагу из глубоких горизонтов почвы. Оплата единицы удобрений при внесении гранулированного суперфосфата совместно с семенами в рядки (при посеве) повышается по сравнению с внесением обыкновенного суперфосфата вразброс в несколько раз. Следует отметить, что внесение гранулированного суперфосфата с семенами не исключает необходимости и глубокого, основного удобрения почвы фосфором.Осенью 1951 г. мм заложили специальный полевой опыт по изучению эффективности внесения гранулированного заводского суперфосфата с семенами озимой пшеницы. Опыт был заложен в Ба- саргечарском опорном пункте Лаборатории агрохимии (колхоз нм. Кагановича с. 15. Мазра) на светлокаштановой, тяжелосуглини- стой, карбонатной почве с малым содержанием гумуса (2’"„) и лег- корлстворимого фосфора.Повторность опыта была четырехкратная. Величина опытной делянки 6X21 = 126 кв. м, учетная делянка 5Х2О—1ОО кв. м. Определение урожая производили методом сплошного учета всей массы с делянки и обмолота пробного снопа. Полученные результаты подвергались математической обработке по общепринятой методике. Действие гранулированного суперфосфата мы испытывали на фоне NPK. Суперфосфат заводской грануляции смешивали с семенами непосредственно перед посевом из расчета 10 кг Р*Оа на га. при этом сеялку регулировали на сумму веса семян (180 кг на га) и веса суперфосфата (55 кг на га).Результаты опытаПрежде чем перейти к рассмотрению урожайных данных, вкратце остановимся на результатах фенологических наблюдений.Наблюдения над фазами развития показали, что растения на удобренных делянках на два-три дня раньше вступают в данную фазу, чем на неудобренных делянках. Наблюдается сильная разница в росте и в интенсивности зеленой окраски растений (неудобренные делянки светлозеленого цвета, а удобренные—темнозеленого!. Следует заметить, что эта разница сильно выражается в начале роста н развития растения. После колошения эта разница постепенно исчезает. В подтверждение вышесказанного приводим выписку из полевой книжки пи этому опыту.6 V1-52 г. Контроль — растения по сравнению с удобренными делянками слабо развитые, цвет светлозеленый, средний рост (из 3 измерений) 56 см, общее состояние удовлетворительное.предпосевное внесение под культниацию пара, цвет темнозеленый, средний рост 72 см, общее состояние хорошее.



Эффективность гранулированного суперфосфата 851\мР50КС0—предпосевное внесением-припосевное внесение Р։о в гранулах с семенами, цвет темнозеленый, средний рост 78 см, общее состояние хорошее.Данные таблицы 1 показывают высокий эффект гранулированного суперфосфата, внесенного совместно с семенами. При одной и той же дозе суперфосфата, в том случае, когда 10 кг Р2О5 были
Таблица 1
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39,6 2,40 36,0 2,20 12,54

внесены в гранулированном виде совместно с семенами, получен дополнительный урожай в размере 6 ц/га. Получение такого высокого действия от внесения всего 0,5 ц гранулированного суперфосфата в рядки, при посеве (с семенами), в данном случае объясняется еще и тем, что почвы колхоза с. Б. Маэра бедны фосфором и сильно нуждаются в фосфорном удобрении.Аналогичные данные получены в опытах Лпаранского опорного пункта Лаборатории агрохимии АП Арм. ССР.Такая высокая оплата единицы удобрения, при внесении гранулированного суперфосфата совместно с семенами, вполне оправдывает применение этого приема в системе удобрения зерновых культур. Любой агротехнический прием преследует одну цель—-создать наилучшие условия питания для возделываемой культуры и, тем самым, обеспечить получение высокого урожая данной культуры. При внесении обыкновенного суперфосфата вразброс мы не обеспечиваем прорастающие семена (озимых) фосфором, в чем они сильно нуждаются в начальных фазах своего развития. Внесением гранулированного суперфосфата совместно с семенами мы создаем лучшие условия для питания молодых проростков, растения развиваются нормально, их корни сильно ветвятся и проникают в более глубокие слои почвы, лучше используют питательные вещества почвы, в том числе удобрения, внесенные до посева. Они лучше 



86 Г. Б. Бабаянпереносят суровые условия зимовки, особенно в неблагоприятные годы.Не может быть сомнения в том, что применение гранулированного суперфосфата совместно с семенами особенно важно для яровых хлебов, которые сравнительно больше страдают в засушливые годы, чем озимые. При внесении суперфосфата в сферу распространения корней молодых проростков они значительно лучше укореняются и легче переносят засуху.В ы в о д ы1. Гранулированный суперфосфат при внесении совместно с семенами дает значительную прибавку урожая пшеницы.2. Оплата единицы удобрения при этом повышается в несколько раз, т. к. создаются лучшие условия питания для возделываемой культуры.
Лаборатория агрохимии

АН Арм. ССР
Поступило 29 IV 1953 г.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

С. А. Симонян

К изучению мучнисто-росяных паразитов 
в Армянской ССР

Мучнисто-росяные грибы представляют собой весьма интерес
ную растительную группу. Имеющиеся относительно их литератур
ные данные сравнительно немногочисленны (монография Ячевского 
[4], 1 выпуск книги Головина [2]). В Армении же этот вопрос спе
циально не изучался. Вместе с тем, в связи с расширением площадей 
под лесонасаждениями, озеленением городов, расширением ареала пло
доводства республики продвижением его в горные районы, мучнисто- 
росяные грибы могут оказаться более вредоносными для сельско
хозяйственных растений и древесных пород.

С этой точки зрения большой интерес представляет выяснение 
видового состава мучнисто-росяных грибов в Армении, ареалов рас
пространения их в связи с различными зональными условиями.

В биологии мучнисто-росяных грибов целый ряд моментов до 
настоящего времени не уточнен. Это специализированные паразиты, 
.многие виды которых приурочены не только к отдельным родам, 
но и видам растений (например, мучнистая роса винограда, крыжов
ника и др.). До последнего времени считается, что многие виды 
мучнисто-росяных подразделяются на ряд узко специализированных 
форм по питающим растениям, что было доказано для некоторых 
мучнисто-росяных опытами искусственного заражения. Однако воп
рос этот еще недостаточно доработан.

Перезимовка мучнисто-росяных в большинстве своем осущест
вляется с помощью сумчатой стадии. Но в ряде случаев, например, 
у мучнисто-росяных, паразитирующих на древесных породах, преоб
ладает вегетативная форма перезимовки, в виде толстостенного ми
целия на побегах. В условиях Армения это доказано для мучнистой 
росы персика [1] и виноградной лозы [3]. В последнем случае клей
стокарпии хотя и образуются в большом количестве, но не перези
мовывают, а разлагаются в естественных условиях. На остальных 
древесных породах вопрос перезимовки мучнистой росы нс изу
чался.

Имея в виду вышесказанное, мы предприняли исследование 
мучнисто-росяных грибов с точки зрения изучения их видового со
става, географического распространения и некоторых биологиче-



90 С. Л. Симонян

ских их особенностей в условиях Армении. Ниже мы в сжатой 
форме приводим предварительные итоги проведенной работы.

В результате обследования II районов Армянской ССР, рас
положенных в низменной (Эчмиадзинский, Октемберянский, Занги- 
басарский. Арташатский районы, окрестности гор. Еревана), пред
горной (Аштаракский, Котайкский, Спитакский ривоны) и влажной 
лесной горной зоне (КироваканскяЯ, Степанаванский, Дплижапский 
районы/, выявлено всего 170 форм мучнисто-росяных грибов, отно
сящихся к ЗУ видам и 9 родам, и паразитирующих па 276 видах 
культурных и дикорастущих растений: последние принадлежат к 46 
ботаническим семействам.

Наиболее поражающимися мучнистой росой семействами явля
ются семейства сложноцветных (Compositae), бобовых (Leguminosae), 
губоцветных (Labiatae), меньше поражаются представители семейств 
розоцветных (Rosaceae), крестоцветных (Cruciferae), злаковых (Gra
in ineae), зонтичных (Umbelliferae) и бурачниковых (Borraginaceae); 
на остальных семействах обнаружено по 1 5 форм.

Из представителей рода Erysiphe наибольшее количество форм 
падает на виды Е. communis и Е. cichoracearum; виды Erysiphe па
разитируют, главным образом, на семействах сложноцветных, губо
цветных, бобовых, злаковых, зонтичных, крестоцветных и бурачни
ковых. Род Leveillula представлен I видом и 18 формами, встречаю
щимися на различных семействах. Виды родов Trichocladia, Micro- 
sphaera, Uncinula, Phyllactinia и Podosphaera поражают, главным об
разом, древесные и кустарниковые породы из различных семейств. 
Формы рода Sphaerotheca отмечены на Rosaceae и на некоторых 
травянистых растениях. Представители рода Oidium встречаются на 
различных семействах.

Располагая мучнисто-росяные грибы по основным хозяйствен
ным группам растений, можно заключить, что наибольшее, число 
форм отмечено на дикорастущих растениях, затем следуют декора
тивные, древесно-кустарниковые, овощные, кормовые, плодово-ягод
ные растения. Меньше форм зарегистрировано на культурных зла
ках и одна форма на виноградной лозе.

В качестве предварительного вывода о зональном распределе
нии мучнисто-росяных грибов можно отметить, что формы вида Le
veillula taurica Arn распространены, главным образом, в низменной 
и предгорной зонах. Ограничивающее значение в распределении 
мучнисто-росяных грибов имеет распространение соответствующих 
питающих растений. Этим объясняется встречаемость, например, 
большого количества форм исключительно в лесной горной зоне 
(Erysiphe communis f. galegae, Sphaerotheca fuliginea f. impatientis, 
Microsphaera pennicillata 1. viburni и другие). Наряду с этим, есть 
формы, встречающиеся во всех обследованных зонах (Е. communis 
f. polygonorum, Е. communis i. convolvuli, E. cichoracearum f. plan- 
taginis, Sphaerotheca iuliginea f. plantaginis и другие).
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По поводу сроков развития мучнисто-росяных грибов наши на
блюдения показывают, что в низменной зоне только формы вида 
Erysiphe graminis DC появляются с ранней весны (апрель, май) и 
очень быстро образуют сумчатую стадию, а начиная с конца июня 
они исчезают ввиду засыхания злаков. Остальные виды начинают 
развиваться очень слабо с конца июня, постепенно прогрессируя и 
давая резкий подъем развития с конца августа и далее в сентябре 
и октябре. Особенно это касается видов Phiyllactina sufiulta Sacc. и 
Leveillula taurica Arn. Невидимому, несмотря на ксерофитный ха
рактер мучнисто-росяных грибов, летние месяцы в низменной зоне 
чрезмерно жарки и засушливы для их развития. Во влажной гор
ной лесной зоне мучнисто-росяные появляются со второй половины 
июня и развитие их протекает более равномерно, постепенно нара
стая в течение всего лета.

Литературные данные и наши предварительные наблюдения го
ворят о том, что не все виды мучнисто-росяных грибов одинаковы 
в отношении степени своей специализации. Если такая специализа
ция существует в пределах целого ряда видов, как, например, Ery
siphe communis grev., Phyllactinia suffulta Sacc., го имеются и виды, 
где такая специализация, невидимому, отсутствует (Erysiphe cicho- 
racearum DC).

В ходе работы мы провели учет развития мучнистой росы на 
яровом ячмене в условиях влажном горной зоны. Данные учета по
казали, что сильнее всего поражаются поздние сроки посева ячменя 
(20 апреля и 8 мая); различные сорта поражаются в разной степени. 
Наиболее устойчивы в условиях Кировакана сорта Колхикум 10/30, 
Нахичеван-Дани. более восприимчивы Персикум 6-1 и Нутанс 
34-346/7.

Нами проводились также стационарные наблюдения над муч
нистой росой на огурцах (Sphaerotheca fuEginea f. cucumidis). льне 
(Oidium lini), свекле (Erysiphe communis f. betae) и люцерне (Leveil
lula taurica i. medicaginis). Эти наблюдения показали, что сумчатая 
стадия быстрее образуется и созревает на огурцах и свекле (10 
дней! и медленнее на люцерне (20 дней). На льне сумчатая стадия 
не образуется. Образование сумчатой стадии мы увязываем с фено
фазой растения-хозяина, а именно созревание спор происходит при 
возрастном старении пораженных частей исследуемых растений.
Сектор защиты растений Поступило 6 II 1953 г.
Академии наук Арм. ССР
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

В. Е. Вартанян

Из опыта лечения медикаментозным сном длительно 
незаживающих язв

В основу настоящей работы положено материалистическое уче
ние И. П. Павлова о сне и его лечебном значении.

Продолжая развивать идеи отечественных физиологов—Сечено
ва и Павлова, К. М. Быков и его школа собрали большой экспери
ментальный материал, позволивший предложить новое учение о кор
тико-висцеральных рефлексах, дающее возможность изучать ряд 
патологических процессов, происходящих в организме, рассматри
вая их этиологию и патогенез с новых позиции, и выработать новый 
ценный метод лечения.

О роли внутреннего торможения при патологических процес
сах, происходящих в организме, и его целебных свойствах свиде
тельствуют работы М. К. Петровой, Э. А. Асратяна и др.

Эти авторы, воздействуя различными методами на центральную 
нервную систему, вызывали некоторые патологические процессы в 
организме, которые впоследствии удавалось ликвидировать с по
мощью сонной терапии, сущность которой заключалась в усилении 
и углублении имеющихся до этого слабо выраженных внутренних 
тормозных процессов.

Отдельные попытки лечения сном проводились еще J00 лет 
назад в психиатрических клиниках, для чего использовались раз
личные наркотические средства. Однако сонная терапия в такой 
форме применялась вслепую, без научного обоснования и теорети
ческой базы и не столько с лечебной целью, сколько для успокое
ния больных и облегчения ухода за ними.

Необходимо отметить, что обоснование метода лечения дли
тельным сном принадлежит И. П. Павлову, который рассматривал 
лечение сном, как охранительное торможение.

Советские ученые стали широко применять павловский метод 
сонной терапии не только в психиатрических клиниках, но и при 
лечении неврозов, при каузалгиях, ушибах и сотрясениях мозга, 
при травматическом шоке.

Поляков наблюдал более быстрое заживление ран под влияни
ем сонной терапии.
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В нашей стране, впервые в терапевтической клинике, в 1943 го
ду Андреевым с успехом применено лечение длительным сном яз
венной и гипертонической болезней.

В дальнейшем сонная терапия в широком масштабе применя
лась А. А. Вишневским и его сотрудниками при ряде хирургических 
заболеваний (трофические язвы нижних конечностей, фантомные бо
ли, сотрясения мозга и др.).

Впервые в институте им. Вишневского сонная терапия была при
менена при лечении острых воспалительных процессов мягких 
тканей.

Вначале в нашей стране в качестве снотворного вещества при
менялась смесь Клоетта. Однако вскоре советскими учеными было 
установлено, что последняя обладает токсическими свойствами и 
иногда вызывает серьезные осложнения, заканчивающиеся смертью.

В настоящее время эта смесь не применяется.
Сейчас мы имеем целый ряд веществ, вызывающих искус

ственный сон, среди которых самым распространенным и широко 
применяемым является амитал-натрий.

Но данным многих авторов, его токсические свойства выраже
ны сравнительно слабо и сон, вызываемый им, гораздо ближе к ес
тественному. в сравнении с другими препаратами.

Наблюдения, проведенные в нашей клинике, подтверждают это 
мнение.

Мы избрали эту группу больных для сонной терапии, так как 
разнообразные методы, предложенные для лечения этих больных, не 
могут в настоящее время удовлетворить нас в полной мере.

Находившиеся под нашим наблюдением 27 больных страдали 
язвами нижних конечностей различной этиологии, из которых 18 
составляли больные мужского и 9 женского пола.

Необходимо отметить, что указанные больные до поступления 
в нашу клинику долгое время лечились другими методами, но без
результатно.

Эта группа бальных подробно была обследована и противопо
казаний к применению сонной терапии не было.

Длительность наличия язв у наших больных колебалась в боль
ших пределах, от 6 месяцев до 20 лет, что видно из следующих 
данных:

Давность 
заболевания

6 
м-цев

7-12
м-цев

1-5 
лет

6-10 
лет

11—15 
лет

16-20 
лет Всего

Количество 
больных 1 7 10 4 2 3 27

В качестве снотворного вещества нами был применен амитал- 
натрий (барбамил).

Указанный препарат давался больным рег-оэ в виде порошка 
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в желатиновых капсулах -обычно до еды, в отдельных же случаях 
и после приема пищи.

После приема амитал-натрия сон обычно наступал через 15— 
25 минут и длился от 4 до 6 часов.

Применяемая нами методика заключалась в следующем: за 5— 
10 минут до завтрака больной получал 0,2—0,3 г. препарата. Сон длил
ся 4—6 часов, после чего больной самостоятельно просыпался, бодр
ствуя 1 — 1,5 часа. За это время больной производил необходимый 
туалет, повторно получал препарат, обедал и снова засыпал. Вече
ром, получив в третий раз ту же дозу препарата, больной спал 
до утра.

В случаях, когда указанные дозы вызывали недостаточно глу
бокий и спокойный сон, количество препарата увеличивалось, и в 
отдельных случаях суточная доза достигала 2,0—2,5 г. В среднем 
больные спали в сутки 16 20 часов, в процессе сонной терапии 
кровяное давление падало на 5—10—20 мм ртутного столба.

Как показали наши клинические наблюдения, амитал-натрий 
вызывает длительный прерывистый сон. который по своему харак
теру близок к физиологическому.

Прежде чем приступить к сонной терапии, у всех больных про
водилось тщательное морфологическое и биохимическое исследова
ние крови. Проводили также анализ мочи и рентгенологические 
обследования. Изучалось одновременно общее состояние нервной 
системы.

После лечения амитал-патрием, мы никаких тяжелых и стойких 
осложнений не наблюдали.

Из встретившихся осложнений в одном случае, у мужчины 
средних лет. страдающего трофическими язвами нижних конечно
стей. отмечалась выраженная идиосинкразия к амитал-натрию (тош
нота, рвота, падение кровяного давления).

В процессе сонной терапии у 9 больных имел место условный 
рефлекс, заключавшийся в том, что дача индиферентного порошка 
вызывала сон, совершенно нс отличавшийся от сна, вызванного дачей 
амитал-натрия.

Как показали наши наблюдения, из указанной группы больных 
ни в одном случае не отмечалось привыкания к амитал-натрию.

Срок лечения колебался от 8 до 22 дней. Под влиянием сон
ной терапии в короткое время язвы очищаются от некротических 
частей, заполняются грануляциями и эпителизнруются.

В процессе сонной терапии на язвенные поверхности наклады
вались сухие стерильные повязки и лишь в нескольких случаях 
повязки с вазелином, для меньшего травмирования грануляционной 
ткани.

Как показывают наши наблюдения, после сонной терапии по
вышается процент геомоглобина. увеличивается количество эритро
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цитов, понижается РОЭ. У большинства больных во время лечения 
сном повышался аппетит и они прибавляли в весе.

В 20 случаях было произведено изучение биохимического со
става крови, кроме того, определялось количество витамина С в 
моче и в крови до и после лечения.

Эти исследования показали, что у больных, страдающих дли
тельно незаживающими язвами, отмечается уменьшение витамина С 
и белков в крови, в то время, как в моче количество витамина С 
бывает повышенным.

В результате сонной терапии, количество витамина С и белков 
в крови увеличилось, приближаясь к норме, а в моче количество 
витамина С уменьшалось, опять-таки достигая нормальных цифр.

В доступной нам литературе не пришлось встретиться с ука
занием на этот факт.

Таким образом, длительно незаживающие язвы представляют 
собой хронический источник раздражения, посылающий непрерыв
ные импульсы в кору головного мозга и нарушающий его нормаль
ную работу, вследствие чего в организме происходят различные па
тологические процессы, в том числе и нарушение обмена веществ, 
в частности—нарушение обмена витамина С и белков, вследствие 
торможения реабсорбционной способности почек.

Под влиянием сонной терапии происходит нормализация обмена 
витамина С л белков, что играет существенную роль в процессе 
регенерации, в частности —заживления язв.

Для изучения процессов, происходящих в самой язве, у 7 боль
ных было произведено микроскопическое исследование язвенно-по
раженных тканей в процессе сонной терапии.

Гистологические исследования показали, что под влиянием ме
дикаментозного длительного сна дегенеративные изменения в стен
ках сосудов, питающих пораженный язвой участок, исчезают, улуч
шается кровообращение и питание тканей. Одновременно усили
вается регенеративная способность эндотелия сосудов.

В тех случаях, когда грубые изменения сосудистых стенок, 
доводящие до полного закрытия просвета сосуда, не исчезают, раз
виваются многочисленные новые капилляры, обеспечивающие нор
мализацию питания пораженного участка.

26 больных получили полный курс сонной терапии. У всех 
этих больных отмечалось заживление язв и они были выписаны в 
хорошем состоянии.

После прекращения курса сонной терапии больные находились 
в клинике под наблюдением от 6 до 12 дней. Осложнений, связан
ных с приемом амитал-натрия, не наблюдалось.

Обобщая результаты наших наблюдений по вопросу о приме
нении сонной терапии при длительно незаживающих язвах нижних 
конечностей, мы приходим к заключению, что длительный искус
ственный сон является прекрасным лечебным методом и в ряде слу
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чаев заслуживает большого внимания, тем более, что отдельные 
результаты, наблюдаемые нами в течение более одного года, пока
зывают хорошую эффективность проведенного лечения.

Из 26 больных, страдавших длительно незаживающими язвами 
и излеченных сонной терапией, только в двух случаях наступил ре
цидив (через 3 и 6 месяцев).

Исходя из вышеизложенного, мы приходим к следующим вы
водам:

1. Материалистическое учение И. II. Павлова о процессах тор
можения представляет собой не только теоретический интерес, но 
имеет огромное практическое значение и с успехом может быть 
применено при лечении трофических йзв.

2. Сонная терапия дает хороший эффект при лечении длитель
но незаживающих язв. Под влиянием сонной терапии язвы за корот
кий срок очищаются от некротических частей, заполняются грану
ляциями и эпителнзируются.

3. Нод влиянием сонной терапии усиливаются и углубляются 
процессы целебного охранительного торможения, возникающие в 
центральной нервной системе, особенно тогда, когда целебно-тор
мозные процессы, под влиянием различных вредно действующих аген
тов, бывают выражены слабо.

4. Сонная терапия способствует повышению общего тонуса ор
ганизма. Под ее влиянием исчезают разнообразные вегетативные на
рушения, в частности нормализуются морфологические и биохими
ческие сдвиги в крови: пониженный процент гемоглобина и коли
чество эритроцитов повышаются, сдвиг лейкоформулы влево при
ближается к норме.

5. Пониженное количество витамина С и белка крови повы
шается, в то время, как повышенное количество витамина С в моче 
уменьшается.

6. В некоторых случаях, при систематических упражнениях, у 
больных в процессе лечения вырабатывается условный рефлекс, 
вследствие чего амитал-натрий может быть заменен индиферентным 
порошком.
К а ф е дра ф а ку л ы е г с ко и
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

Б. Н. Мелик-Мусьян и Г. Г. Демнрчоглян

К электроретинографии при пигментной дегенерации 
сетчатки

Пигментная дегенерация сетчатки (degencratio retinae pigmen
tosa) является заболеванием, сопровождающимся резким понижением 
сумеречного зрения (гемералопия) и кольцевидной скотомой. Оно. 
как известно, прогрессирует с возрастом, приводя к слепоте, обыч
но после 50-летнего возраста.

Наступающее увеличение пигментного кольца сетчатки и по
бледнение соска зрительного нерва с восковидной окраской, суже
ние поля зрения, постепенное нарушение ориентации в пространстве, 
слепота при слабом освещении,—вот признаки пигментной дегенера
ции, которые наступают большей частью с малых лет, постепенно 
нарастая.

Понятно, что это заболевание, с грозными признаками слепоты, 
не могло не привлечь к себе внимания окулистов всех времен.

В настоящее время установлено, что анатомическая сущность 
пигментной дегенерации сетчатки заключается в поражении нейро- 
эпителия. Характерными моментами при этом является размножение 
опорной ткани сетчатки и пигментного эпителия, атрофия и выпа
дение функции палочек, которое тем интенсивнее, чем большую 
площадь захватывает процесс и чем старше возраст больного.

В последующем пигмент постепенно внедряется в ткани сет
чатки, откладываясь в периваскулярных пространствах, и тогда, 
когда атрофия захватывает большие участки ретины, последняя 
превращается в тонкую глиозную пленку, пропитанную пигментом. 
Установлено также, что анатомические изменения палочек захваты
вают большие участки сетчатки, чем тс, которые пигментированы. 
Вот почему между офталмоскопически обнаруживаемой поверхно
стью пигментного кольца и периметрически устанавливаемой пло
щадью кольцевой скотомы всегда имеется большая разница. Гисто
логические исследования точно указывают на прогрессирование пиг
ментной дегенерации сетчатки, начинающейся в палочках, а затем 
переходящей и на остальные ее слои.

Нетрудно понять, что при таком нарушении анатомической це
лостности сетчатки и расстройства функционального характера—ге-
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мералопией—должны наступать изменения и и электрических свой
ствах ретины, т. е. в ее электроретиногра.мме.

Таковы причины, побудившие нас заняться изучением состоя
ния элёктроретинограмыы у больных, страдающих пигментной деге
нерацией сетчатки.

Разработанный нами доступный метод клинической электроре- 
тинографии позволяет использовать электрические свойства сетчат
ки в целях оценки ее функционального состояния*.  Представляет 
существенный интерес дальнейшее изучение изменений со стороны 
электроретинограмыы, наступающих при заболеваниях, поражающих 
преимущественно центральную или периферическую зоны сетчатки. 
Интерес таких исследований диктуется также и тем. что при этом 
имеется возможность выяснить относительную роль палочковых и 
колбочковых рецепторов в генерации биоэлектрического процесса 
в сетчатке. Вот почему изучение состояния электроретинограммы 
при пигментной дегенерации сетчатки, когда резко нарушены функ
ции палочек, помимо клинического, имеет также и большой теоре
тический интерес.

* Мелик-Му сьян к Демирчоглян, Иззестня АН Ари. ССР (сер. бнол. и с.-х. 
наук), 12, 1952.

В настоящем сообщении мы приводим первые результаты на
ших наблюдений в этом направлении. Представляют интерес обсле
дованные нами трое братьев Б. Г., Г. Г. и Б. Г., страдающие дан
ным заболеванием.

Больной Г. Г. {25 л.). Зрение правого глаза-֊счет пальцев на 
расстоянии 20 см, зрение левого—на расст. 30 см. При офтальмо
скопии обоих глаз все дно, особенно периферия, покрыто значи
тельным количеством пигмента, похожего на костные тельца. Соски 
зрительных нервов бледные с желтоватым оттенком. Ориентация в 
пространстве весьма ограниченная. Поле зрения почти отсутствует. 
В анамнезе больной отмечает резкое понижение зрения с малых 
лет. Диагноз: пигментная дегенерация сетчатки обоих глаз с атро
фией сосков зрительных нервов.

На рисунке 1 приведены электроретинограммы обоих глаз 
этого больного. Как видно, электроретинограммы практически от
сутствуют.

Больной Б. Г. (1Я лет). Зрение правого глаза—счет пальцев на 
расстоянии 10 см, зрение левого -Г.о. При офтальмоскопии обширная 
и резко выраженная пигментация дна обоих глаз со значительным 
побледнением сосков зрительных нервов. Больной при слабом осве
щении совершенно теряет ориентировку и не в состоянии передви
гаться без посторонней помощи.

Диагноз: резко выраженная пигментная дегенерация сетчатки 
и значительная атрофия сосков зрительных нервов обоих глаз.

На рисунке 2 приведена электроретинограмма правого глаза 
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этого больного (левый глаз не поддается электроретинографии 
вследствие сильно выраженного нистагма). Электрический ответ на 
освещение отсутствует.

Больной М. Г. (20 л., третий брат). Зрение правого глаза 
0.02, левого-0,01. При офтальмоскопии с расширенным зрачком 
левого глаза выраженное скопление пигмента, интенсивнее отмеча
емое по периферии. Соски зрительных нервов обоих глаз бледно
ватые. По сравнению с остальными братьями, ориентируется в тем
ноте лучше.

Запись электроретинограмм этого больного (рис. 3) установила 
наличие электрических ответов в обоих глазах, правда, в весьма 
ослабленном и искаженном, но сравнению с нормой, виде.

пт

Приведем еще один пример. 
Больной М. М. Зрение правого 
глаза 1 ’ ՛_<• (неточная проекция), 
левого 0,09. При офтальмоскопия 
—общая пигментация дна обоих 
глаз с выраженной атрофией со-

Рис. 2. Электроретинограмма правого 
глаза больного Б. Г.

2

Рис. 1. Элсктрорстикограммы боль
ного Г. Г.

I—ЭРГ левого глаза.
2—ЭРГ правого глаза.

сков зрительных нервов, сильнее выраженной справа.
Диагноз: пигментная дегенерация сетчатки, сильнее выражен

ная справа.
Электроретинограмма правого глаза больного М. М. отсутству

ет, на левом же сохранена. Отмечается растянутость волны-д, дли
тельность которой достигает 0,25 сек., что превышает нормальную 
длительность. Отмечается также изменение волны-г (рис. 4).

Анализируя приведенный материал и сопоставляя электрорсти- 
нограммы указанных больных с электрической реакцией нормаль
ного глаза (рис. 5), становится очевидной резкая разница кривых, 
что безусловно является результатом дегенеративных изменений со 
стороны сетчатки. Причем наглядно видно, что чем более выражен 
процесс на дне глаза, тем более резкие отклонения отмечаются в 
электроретинограммах, вплоть до их полного выпадения.

Таким образом, пигментная дегенерация ретины, поражающая 
палочковую зону ткани, резчайшим образом отражается на состоя
нии ее электрической реакции.
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Маши клинические наблюдения вполне совпадают и с экспери
ментальными данными опытов над животными, в сетчатках которых 
отсутствуют, или незначительно представлены палочки (например, 
черепаха), у которых электроретннограм.ма оказывается намного

Риг. 3. Элек։ рорстиногрлчыы боль
ного М. Г.

I—ЭРГ прелого глаза.
2—ЭРГ левого глаза.

Рис. I. Элекгроретииогрлммы боль
ного М. М.

I—ЭРГ правого глаза.
2—ЭРГ левого глаза.

менее интенсивной, чем в ретинах животных, обладающих палочко
вым аппаратом .например, лягушка, кролик и др.).

Таким образом:
а) совокупность всех этих фактов свидетельствует о важней

шей роли палочковых фоторецепторов в процессах образования элек- 
троретинограммы.

б) электроретинография имеет важное значение в практическом 
отношении дли уточнения наличия гемералопии и степени ее интен
сивности.

Клиника глазных болезней 
Ереванского мед. института, 

Институт физиологии
АН Арм. ССР

Поступило 2 I 1953 г.
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